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оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

53.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения;  

выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах на родном (мокшанском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

53.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 
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самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

53.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности;  

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать 

оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учётом целей и условий общения, оценивать соответствие результата цели и 

условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

53.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

53.11.3. Предметные результаты изучения родного (мокшанского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

характеризовать мокшанский язык как духовное богатство народа; 

различать литературный и диалектный языки и их особенности; 

разделять понятия устной и письменной речи; 

иметь представление о структуре текста (оглавление, тема, основная мысль, 

абзац); 

выделять основные признаки разговорного, научного, художественного 

стилей; 

иметь представление об основных единицах языка; 
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характеризовать гласные и согласные звуки; определять лексическое значение, 

происхождение слова и сферу его использования; иметь представление о частях 

слова средств образования слов, различать словосочетания, предложения и называть 

их признаки; 

использовать на практике основные правила мокшанской орфографии; 

иметь представление об основных нормах мокшанского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

определять тему, основную мысль, оглавление, тип речи и стиль текста; 

разбивать текст на абзацы; 

проводить фонетический, лексический разбор, разбор слова по составу. 

Аудирование и чтение: 

правильно понимать значение устной и письменной информации (определять 

тему, основную, дополнительную мысль текста); 

понимать тексты разных типов в разговорном, научном, художественном 

стилях, овладеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное); 

понимать смысловую и композиционную цельность, связность текста; 

находить, извлекать, выделять, различать, использовать информацию из 

разных источников, в том числе, из СМИ (журналы «Якстерь тяштеня» («Красная 

звёздочка»), «Мокша»). 

Говорение и письмо: 

выделять микротемы текста, делить заданный текст на абзацы, кратко 

передавать содержание текста (план, пересказ своими словами, сочинение); 

создавать текст в разговорном, художественном стилях и разных типах речи 

(повествование, описание); 

создавать письменные монологические и диалогические высказывания, 

правильно передавать информацию о прочитанном, услышанном, увиденном; 

переводить с русского на мокшанский язык повествовательные тексты; 

использовать в речи основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного литературного мокшанского языка; 

использовать при письме основные орфографические правила; 
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писать письмо на родном языке с использованием формул мокшанского 

речевого этикета. 

53.11.4. Предметные результаты изучения родного (мокшанского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

понимать роль и значение мокшанского языка как национального языка 

мокшанского народа, современное состояние и перспективы развития языка; 

понимать смысл понятий «письменная и устная речь», «монолог и диалог»; 

«ситуация речевого общения»; 

различать виды монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

иметь представление об основных признаках разговорной речи, 

публицистического, учебно-научного, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы; 

иметь представление об особенностях основных жанров учебно-научного, 

публицистического стилей и разговорной речи; 

находить фразеологизмы; 

наблюдать за использованием выразительных средств лексикологии и 

фразеологии в произведениях разных стилей и функциональных разновидностей 

языка; 

употреблять мокшанские пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова; 

использовать фразеологические словари; 

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи, анализировать структуру и языковые особенности текста, выделять 

ключевые слова; 

распознавать части речи (существительное, прилагательное, числительное, 

местоимение), называть их признаки, проводить анализ и разбор частей речи, 

использовать в речи; 

сопоставлять существительное, прилагательное, числительное, местоимение в 

мокшанском и русском языках; 
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Аудирование и чтение: 

анализировать информацию устного и письменного сообщения (определять 

цель, тему текста, основную и дополнительную информацию); 

понимать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное). 

Говорение и письмо: 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, сочинение); 

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

владеть различными видами монолога и диалога; 

соблюдать в речи основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного мокшанского литературного языка; 

соблюдать в письменной речи основные правила орфографии и пунктуации; 

видеть в языке отражение культуры и истории народа, использовать в речи 

мокшанские народные пословицы и поговорки; 

осуществлять речевой самоконтроль. 

53.11.5. Предметные результаты изучения родного (мокшанского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

определять понятия сферы и ситуации речевого общения; 

понимать взаимосвязь между текстом и рассказчиком; 

выделять основные признаки и жанровые особенности публицистического, 

учебно-научного, официально-делового стилей, языка художественной литературы, 

разговорной речи; 

определять глагол как часть речи, его значение, основные грамматические 

признаки, синтаксическую роль глаголов; 

определять начальную форму глагола (инфинитив), выделять основу глагола; 

различать виды глаголов (глаголы, обозначающие многократное действия, 

однократное действие); 

иметь представление о временах глагола (настоящее, будущее и прошедшее), 

изменять глаголы по лицам и числам в настоящем, будущем и прошедшем времени; 
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иметь представление об объектном спряжение глагола; 

различать переходные и непереходные глаголы, образовывать отрицательные 

формы глагола; 

иметь представление о наклонениях глагола (изъявительное, повелительное, 

сослагательное, условное, условно-сослагательное, желательное); 

определять способы образования глаголов, выделять парные глаголы; 

производить морфологический разбор глагола; 

определять причастие как часть речи, его значение и основные 

грамматические признаки, синтаксическую роль; 

различать причастия настоящего и прошедшего времени; 

иметь представление об образовании и правописании отрицательных форм 

причастий; 

употреблять в речи причастия, заменяя ими словосочетания, состоящие из 

причастия и существительного; 

сопоставлять причастия в мокшанском и русском языках; 

производить морфологический разбор причастия; 

определять деепричастие как часть речи, его значение и основные 

грамматические признаки, синтаксическую роль; 

различать формы деепричастий, их образование и правописание, образовывать 

отрицательные формы деепричастий; 

сопоставлять деепричастия в мокшанском и русском языках; 

производить морфологический разбор деепричастия; 

определять наречие как часть речи, его значение, основные грамматические 

признаки, синтаксическую роль; 

различать разряды наречий (образа действия, времени, места, меры и степени, 

причины и цели); 

образовывать степени сравнения наречий, способы их образования и 

правописание, образовывать сравнительную степень наречий образа действия; 

иметь представление о способах образования наречий в мокшанском языке; 

иметь представление о правописании наречий; 
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сопоставлять наречия в мокшанском и русском языках; 

производить морфологический разбор наречия; 

определять союз как служебную часть речи, значение и роль союзов в 

предложении; 

различать простые и составные союзы, правильно писать составные союзы; 

различать сочинительные и подчинительные союзы; 

расставлять знаки препинания в предложениях с союзами; 

производить морфологический разбор союза; 

сопоставлять союзы в мокшанском и русском языках; 

определять послелог как служебную часть речи, морфологические признаки, 

значение и роль послелогов в предложении; 

выделять группы послелогов по значению и употреблению (послелоги, 

указывающие место, время, причину, цель, меру и степень, притяжательность, 

сравнение, дополнение, комитативные послелоги); 

употреблять послелоги в различных падежах; 

производить морфологический разбор послелога; 

сопоставлять послелоги с предлогами в русском языке; 

определять частицу как служебную часть речи, значение и роль частиц в 

предложении; 

выделять разряды частиц по значению и употреблению (усилительные, 

выделительные, указательные, вопросительные, отрицательные, неопределённые); 

выделять модальные частицы; 

иметь представление о правописании частиц; 

производить морфологический разбор частицы; 

сопоставлять частицы в мокшанском и русском языках; 

выделять междометие как особый разряд слов, значение междометий в речи; 

расставлять верные знаки препинания при междометиях; 

интонационно выделять предложения с междометиями; 

иметь представление о правописании междометий; 

сопоставлять междометия в мокшанском и русском языках; 
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иметь представление о праздниках, обычаях, традициях мокшанского народа; 

различать научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

определять функционально-смысловой тип и стиль устных и письменных 

текстов, выделять ключевые слова, трансформировать рассказ от лица разных 

героев. 

Аудирование и чтение: 

анализировать информацию устного и письменного сообщения (определять 

цель, тему текста, основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

понимать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное); 

владеть видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное); 

работать с книгой и другими источниками информации, включая СМИ и 

интернет-ресурсы, применять стратегии ознакомительного, изучающего, 

просмотрового чтения. 

Говорение и письмо: 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме), 

выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

отношение к прочитанному, услышанному, увиденному; 

соблюдать в речи основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного мокшанского литературного языка; 

уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения. 

53.11.6. Предметные результаты изучения родного (мокшанского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

определять мокшанский язык как один из государственных языков 

Республики Мордовия, описывать его роль, признаки; 

различать свободное и устойчивое словосочетания, определять типы связи 

слов в предложении (управление, примыкание), различать односоставное и 

двусоставное предложение, главные и второстепенные члены предложения, 
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находить предложения с однородными членами, обращениями, вводными словами, 

обособленными членами; 

различать тексты разных стилей и типов (повествование, описание, 

рассуждение), виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

владеть разговорным, публицистическим, деловым, научным, 

художественным стилями; 

пересказывать тексты сжато, выборочно, развёрнуто; 

распознавать именное и глагольное, свободное и устойчивое словосочетания, 

проводить полный синтаксический разбор предложения; 

соблюдать правила пунктуации в предложениях с причастными, 

деепричастными и вводными оборотами, однородными членами, обращениями, 

вводными словами, обособленными членами; 

определять способы выражения главных и второстепенных членов 

предложения; 

различать типы предложений по наличию или отсутствию второстепенных 

членов (распространённые и нераспространённые); 

иметь представление о структурных типах простых предложений 

(двусоставные и односоставные); 

определять полные, неполные предложения, осложнённые предложения; 

находить предложения с однородными членами, выделять союзы и 

обобщающие слова в предложениях с однородными членами; 

находить предложения с обращениями, иметь представление о месте 

обращений в предложении; 

выделять предложения с вводными словами, расставлять знаки препинания в 

них; 

находить предложения с обособленными членами; 

определять сложное предложение, его структуру и грамматическую основу, 

находить средства связи частей сложного предложения, различать виды сложных 

предложений; 
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определять бессоюзные сложные предложения, их структуру, видеть 

смысловые отношения между частями, ставить знаки препинания в бессоюзных 

сложных предложениях, проводить синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения; 

переводить с русского на мокшанский язык тексты, состоящие из 

предложений простой структуры; 

истолковывать значения национально маркированной лексики, используя 

словарь. 

Аудирование и чтение: 

правильно понимать значения устных и письменных текстов (цель, тема 

текста, основная и второстепенная, конкретная и неконкретная информация, связи 

между предложениями или отрывками, группировка фактов); 

извлекать, группировать информацию из разных источников, в том числе из 

средств массовой информации, использовать словари, дополнительную литературу. 

Говорение и письмо: 

создавать краткий рассказ по содержанию целого произведения или его части, 

писать изложение; 

писать сочинение об одном герое на основе кинофильма, пьесы или 

произведения; 

соблюдать основные правила орфографии и пунктуации при письме; 

выделять структурные средства связи предложений в тексте: порядок слов, 

анафора, синтаксический параллелизм, повтор; 

определять вопросительные предложения как средства связи частей текста, 

различать способы связи (цепная и параллельная); 

осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения. 

53.11.7. Предметные результаты изучения родного (мокшанского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

освещать некоторые аспекты истории родного (мокшанского) языка, 

определять мокшанский язык как один из государственных языков Республики 

Мордовия и как средство общения мокшанского народа; 
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выделять основные жанровые особенности разговорного, публицистического, 

делового, научного, художественного стилей; 

применять морфологические знания и умения в практике правописания; 

наблюдать за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и 

функциональных разновидностей языка; 

определять сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные 

предложения, предложения с прямой речью и смешанные сложные предложения; 

владеть способами передачи чужой речи, различать прямую речь и косвенную; 

оформлять диалоги, цитаты; 

иметь представление о структуре предложений с прямой и косвенной речью; 

использовать разговорный, публицистический и художественный стили в 

своей речевой деятельности; 

находить перифразу, олицетворение и гиперболу; 

анализировать структуру и особенности языка текста; 

соблюдать правила пунктуации в сложносочинённых, сложноподчинённых, 

бессоюзных предложениях, предложениях с прямой речью и смешанных сложных 

предложениях; 

определять сложное предложение, выделять в нём грамматическую основу, 

находить средства связи частей сложного предложения; 

определять сложносочинённые предложения, их структуру, виды и способы 

связи частей, видеть смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, определять место придаточной части по отношению к главной, 

ставить знаки препинания в сложносочинённом предложении, проводить его 

синтаксический разбор; 

различать виды сложных предложений, определять сложные предложения с 

разными видами связи, находить средства связи в них, ставить знаки препинания в 

сложных предложениях с разными видами связи; 

определять бессоюзное сложное предложение, его структуру, видеть 

смысловые отношения между частями, ставить знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении, проводить его синтаксический разбор; 
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создавать текст на заданную тему, толковать значения национально 

маркированных слов, используя словарь. 

Аудирование и чтение: 

правильно понимать назначение устных и письменных текстов (цель, тема 

текста, основная и второстепенная информация), устанавливать связи между 

частями текста, определять логическую структуру текста; 

использовать лингвистические словари, справочную лингвистическую 

литературу. 

Говорение и письмо: 

отбирать и использовать языковые средства, исходя из темы, цели, сферы и 

ситуации речевого общения; 

использовать разные виды монолога (повествование, описание, рассуждение) 

и диалога (побуждение, обмен мнениями, установление и систематизация общения); 

соблюдать нормы построения текста;  

выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

писать краткую рецензию, изложение по содержанию прочитанного 

произведения; 

писать текст-рассуждение на заданную тему; 

подготовливать доклады, конспекты, рефераты; 

формулировать тезисы, передавать в устной и письменной форме основную 

мысль произведения; 

рассказывать или писать свою автобиографию на родном (мокшанском) языке; 

иметь представление об основных изобразительных средствах мокшанского 

языка; 

иметь представление о выдающихся мордовских лингвистов; 

переводить с русского на мокшанский язык тексты с осложнёнными 

конструкциями; 
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соблюдать в практике речевого общения основные стилистические нормы 

современного мокшанского литературного языка и нормы мокшанского речевого 

этикета; 

осуществлять речевой самоконтроль в повседневной практике речевого 

общения, оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления.  

54. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(нанайский) язык». 

54.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(нанайский) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родному (нанайскому) языку, родной (нанайский) 

язык, нанайский язык) разработана для обучающихся, владеющих и (или) слабо 

владеющих родным (нанайским) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному 

(нанайскому) языку. 

54.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(нанайского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

54.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

54.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (нанайскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные результаты за 

каждый год обучения. 

54.5. Пояснительная записка. 

54.5.1. Программа по родному (нанайскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Программа по родному (нанайскому) языку позволит учителю: 



1364 

Программа - 03 

реализовать в процессе преподавания родного языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Родной (нанайский) язык» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС ООО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 

конкретного класса. 

54.5.2. В содержании программы по родному (нанайскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: система языка, тематические группы лексики, 

развитие речи. 

54.5.3. Изучение родного (нанайского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование российской гражданской идентичности в поликультурном 

обществе; 

развитие представлений о родном языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

родному языку, к родной культуре, воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка; 

расширение знаний о специфике родного языка и языковых единицах, о 

явлениях и категориях родного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных ситуациях общения; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся, развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию. 

54.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(нанайского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
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54.6. Содержание обучения в 5 классе. 

54.6.1. Система языка. 

Нанайский литературный язык и его нормы. 

Богатство и выразительность родного языка. Представление о нанайском 

литературном языке. 

Основные разделы науки о языке. 

54.6.1.1. Фонетика. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Классификация гласных звуков по 

способу и месту образования. Гласные 1 и 2 серии. Краткие и долгие гласные. 

Чистые и носовые гласные. Сложные гласные (дифтонги). Редукция (ослабление) 

гласных звуков. Согласные звуки. Классификация согласных звуков по способу и 

месту образования. Твердые и мягкие согласные. Произношение всегда твердого 

согласного [т] перед гласными звуками [и], [i]. Звонкие и глухие согласные. 

Увулярные согласные и их произношение. Слоги. Ударение в слове и его отличие от 

ударения в слове в русском языке. 

54.6.1.2. Графика. Орфография. 

Обозначение звуков речи при письме. Алфавит. Обозначение при письме 

долгих и носовых гласных звуков. Обозначение при письме гласного звука [i]. 

Звуковой состав букв е, ё, ю, я в начале слова и после гласных. Закон сингармонизма 

(гармонии гласных) в нанайском языке. Редукция (ослабление) в конце слова. 

Обозначение согласной фонемы [ӡ] при письме. Чередование согласных на стыках 

морфем: н-м, мб-нд-ӈк. Обозначение при письме увулярных согласных звуков. 

Правила переноса слов и их отличие от правил переноса слов в русском языке. 

54.6.1.3. Морфемика. 

Понятие о морфемике. Основа слова и словоизменительные суффиксы. 

Корень слова. Суффикс. Однокоренные слова. Значение суффикса в 

словообразовании и словоизменении (формообразовании). Отличие 

словопроизводства и словоизменения в нанайском и русском языках. 

54.6.1.4. Лексика. Орфография. 

Слово и его лексическое значение. Прямое и косвенное значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Омонимы. Омографы. Отличие в 
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правописании омографических пар слов. Синонимы. Антонимы. Архаизмы. 

Неологизмы. Заимствованные из русского языка слова. Правописание 

заимствованных из русского языка слов (имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов). Фразеологизмы. 

54.6.2. Тематические группы лексики нанайского языка. 

«Наше село, город» (жизнь в сельской и городской местности, описание 

родного села (города), транспорта), «Наша школа» (школьная жизнь, школьная 

форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в школе), 

«Человек» (внешность и характер человека (родственник, друг), литературного 

персонажа), «Моя семья» (родители, их род занятий, брат (братья), сестра (сестры), 

старшие, младшие, бабушка, дедушка, взаимоотношения членов семьи и их 

обязанности, семейные праздники), «Мой дом» (жилой дом, его устройство, 

старинный и современный жилой дом, мебель, предметы домашнего обихода, 

кухонные и хозяйственные принадлежности, посуда традиционная и 

нетрадиционная). 

54.7. Содержание обучения в 6 классе. 

54.7.1. Система языка. 

Грамматика. 

Предмет изучения грамматики. 

54.7.1.1. Морфология. 

Морфология как раздел грамматики. Части речи. Понятие о частях речи. 

Самостоятельные и служебные части речи. Самостоятельные части речи. 

Имя существительное. 

Понятие о существительном как части речи. Синтаксическая роль 

существительного в предложении. Существительные нарицательные и собственные. 

Правописание собственных имён существительных. Существительные лица. 

Вопросы, на которых они отвечают. Их отличие в русском и нанайском языках по 

значению. Число имени существительного. Формообразующие суффиксы 

существительных множественного числа -сал (-сэл), -сил, -л, -ана (-энэ), -на (-нэ), -

дёан (-дюэн). Отсутствие категории рода у существительных в нанайском языке. 

Склонение имен существительных. Падежи и падежные вопросы. Два типа основ 
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склоняющихся существительных: основа 1 типа (оканчивающаяся на гласную 

фонему) и основа 2 типа (оканчивающаяся на согласную фонему). Простое 

склонение имён существительных, его падежи, вопросы, на которые они отвечают, 

падежные суффиксы. Отличие суффиксов имён существительных с основами 1 и 2 

типа в винительном и местном падежах. Лично-притяжательное склонение имен 

существительных, его падежи, вопросы, на которые они отвечают. Лексическое 

значение имен существительных лично-притяжательного склонения. Отличие 

лично-притяжательного и простого склонений: количество падежей, возвратные 

суффиксы единственного и множественного числа (-и, -вари (вэри), -бари (-бэри), -

ри), отсутствие суффикса -ва (-вэ) и личных суффиксов. Формообразующие 

суффиксы имён существительных: -кан (-кэн), -молиа (-мулиэ), -диа (-диэ). Оттенки 

значений, придаваемые этими суффиксами именам существительным. 

Словообразующие суффиксы имён существительных: -ӈкан (-ӈкэн), -кса (-ксэ), -ла(-

лэ), -лта (-лтэ), -ко (-ку), -мди, -н, -ча (-чэ) и их лексическое значение. 

Формоизменение существительных, заимствованных из русского языка. 

Глагол. 

Понятие о глаголе как части речи. Синтаксическая роль глагола в 

предложении. Отсутствие неопределенной формы глагола (инфинитива). Суффиксы 

пассивного причастия -ори (-ури), -ри. Типы глагольных основ в нанайском языке: 1 

тип (глаголы, основа которых оканчивается на краткую гласную), 2 тип (глаголы, 

основа которых оканчивается на долгую гласную или дифтонг), 3 тип (глаголы, 

основа которых оканчивается на согласную), 4 тип (глаголы с основой би-, га-, ди-, 

о-). Значение деления глагольных основ на 4 типа. Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение, его значение. Времена глаголов изъявительного 

наклонения. Настоящее, прошедшее, будущее время. Их значение. Значение, 

образование и спряжение глаголов настоящего времени положительной формы. 

Суффиксы временные и личные в единственном и множественном числе у глаголов 

1, 2, 3, 4 типов основ. Значение, образование и спряжение глаголов прошедшего 

времени положительной формы. Суффиксы временные и личные в единственном и 

множественном числе у глаголов 1, 2, 3, 4 типов основ. Значение, образование и 

спряжение глаголов будущего 1 времени положительной формы. Суффиксы 
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временные и личные в единственном и множественном числе у глаголов 1, 2, 3, 4 

типов основ. Глаголы изъявительного наклонения отрицательной формы. Значение, 

образование и изменение глаголов изъявительного наклонения настоящего 

(простого) времени отрицательной формы. Временные и отрицательные и личные 

суффиксы в единственном и множественном числе у глаголов всех типов основ. 

Значение, образование и изменение глаголов изъявительного наклонения 

прошедшего (простого и сложного) времени отрицательной формы. Суффикс -чин 

как времяобразующая морфема прошедшего (простого) времени отрицательной 

формы для глаголов всех типов основ. Отрицание «эм» и форма прошедшего 

времени глагола «таори» как времяобразующие слова в сочетании с основными 

глаголами любого из 4 типов основ для прошедшего (сложного) времени. 

Неизменяемость основного глагола в составе прошедшего (сложного) времени 

глагола изъявительного наклонения в отрицательной форме. 

54.7.2. Тематические группы лексики нанайского языка. 

«Пища» (традиционная пища (блюда мясные, рыбные, растительные), 

технология приготовления отдельных блюд, продукты питания, приправы, 

дикоросы (употребляемые в пищу), покупки продуктов питания), «Одежда» 

(традиционная мужская, женская, детская одежда и обувь, свадебная одежда, 

промысловая одежда, современная одежда, покупка одежды и обуви), «Средства 

передвижения» (традиционные средства передвижения (лодка, оморочка, собачья 

упряжка, нарты, лыжи) и их особенности, современный транспорт). 

54.8. Содержание обучения в 7 классе. 

54.8.1. Система языка. 

Глагол. 

Наклонения глаголов. Повелительное наклонение, его значение. Времена 

глаголов повелительного наклонения. Значение настоящего времени глаголов 

повелительного наклонения. Образование глаголов настоящего времени 

повелительного наклонения положительной формы от глагольных основ 1, 2, 3, 4 

типов для 2 лица единственного и множественного числа. Значение будущего 

времени глаголов повелительного наклонения. Образование глаголов будущего 

времени повелительного наклонения положительной формы от глагольных основ 1, 
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2, 3, 4 типов для 2 и 3 лица единственного и множественного числа и 1 лица 

единственного числа. Образование глаголов настоящего времени повелительного 

наклонения отрицательной формы для 2 лица единственного и множественного 

числа. Образование глаголов будущего времени повелительного наклонения 

отрицательной формы для 2 и 3 лица единственного и множественного числа. 

Пригласительное наклонение, его значение. Образование глаголов 

пригласительного наклонения при помощи суффикса -гоари (-гуэри). Образование 

глаголов пригласительного наклонения отрицательной формы. Условное 

(сослагательное) наклонение, его значение. Образование глагола условного 

наклонения положительной формы единственного числа при помощи суффикса -мча 

(-мчэ). Суффикс -л как формообразующая фонема глагола условного наклонения в 3 

лице множественного числа. Образование глагола условного наклонения 

отрицательной формы единственного и множественного числа. Отрицание «эм» и 

глагол «таори» в условном наклонении в сочетании с основным глаголом любого из 

4 типов основ как формообразующие слова для отрицательной формы условного 

наклонения. 

Имя прилагательное. 

Понятие об имени прилагательном как части речи. Синтаксическая роль 

имени прилагательного в предложении. Синтаксическая связь с именем 

существительным. Разряды прилагательных по значению: качественные, 

количественные, определительные, относительные. Качественные прилагательные, 

их значение. Грамматические особенности качественных прилагательных. Степени 

сравнения качественных прилагательных. Значение и образование прилагательных 

сравнительной и превосходной степеней. Выделительная форма качественных 

прилагательных. Суффикс -дима (-димэ) как формообразующая морфема 

выделительной формы качественных прилагательных. Притяжательная форма 

качественных прилагательных. Суффиксы -ӈго (-ӈгу), -ӈги как формообразующие 

морфемы притяжательной формы качественных прилагательных. Отсутствие 

изменения качественных прилагательных по лицам и числам в прямом 

необособленном употреблении. Способы образования качественных 

прилагательных. Количественные прилагательные, их значение. Грамматические 
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признаки количественных прилагательных ои, эгди: степени сравнения, 

выделительная, притяжательная формы, изменение по падежам и числам. 

Количественные прилагательные хадова, эм хадова, хадо-хадо, эгдиктэ, оикта, не 

обладающие грамматическими признаками. Определительные прилагательные, их 

значение. Употребление существительных с определительными прилагательными, 

как в единственном, так и во множественном числе без изменения смысла 

предложения. Относительные прилагательные, их значение. Образование 

относительных прилагательных при помощи суффиксов -ма (-мэ), -пчи, -рсо (рсу). 

Выпадение конечной согласной -н перед суффиксом -рсо (рсу). Неизменяемость 

относительных прилагательных. Образование от имён прилагательных 

омонимичных имён существительных. Правописание заимствованных из русского 

языка прилагательных. 

Имя числительное. 

Понятие о числительном как части речи. Синтаксическая роль числительного 

в предложении. Разряды имен числительных: количественные, порядковые, 

распределительные, собирательные. Числительные простые, сложные, составные. 

Образование числительных: при помощи суффиксов, повторением одного и того же 

слова, прибавлением слов таӈго, миӈган, тумэн и другие, а также супплетивным 

способом. Склонение числительных. Употребление имён числительных в сочетании 

с именами существительными. 

54.8.2. Тематические группы лексики нанайского языка. 

«Природа», «Неживая природа» (ландшафт горный и низменный, название его 

особенностей, растительный мир, название общих и видовых понятий, 

пространственные отношения, климат, погода), «Живая природа» (дикие животные, 

их признаки, промысловая ценность, домашние животные, птицы, земноводные, 

рыбы, насекомые), «Природа и человек» (отношение человека к природе, проблемы 

экологии, защита окружающей среды). 

54.9. Содержание обучения в 8 классе. 

54.9.1. Система языка. 

Имя отрицания. 
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Имя отрицания аба и ана. Различия в употреблении слов аба и ана. 

Синтаксическая роль имени отрицания в предложении. Изменение имени 

отрицания. 

Наречие. 

Понятие о наречии как части речи. Синтаксическая роль наречий в 

предложении. Разряды наречий по значению: качественные, количественные, 

степени, времени, места, предела. Образование наречий. 

Образные слова. 

Понятие об образных словах как части речи. Синтаксическая роль образных 

слов в предложении. Разряды образных слов по значению: звукоподражательные, 

передающие цветосветовые представления, чувственное восприятие, психическое 

состояние, изображающие внешний вид, положение предмета и связанные с этим 

признаки действий. Образование и правописание образных слов. 

Местоимение. 

Понятие о местоимении как части речи. Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Соотносительность местоимений с именными и наречными частями 

речи. Разряды местоимений. Личные местоимения и их изменение по лицам и 

числам. Склонение личных местоимений. Возвратные местоимения мэпи и мэпэри и 

их изменение по падежам. Возвратное неизменяемое местоимение мэнэ и его 

синтаксическая роль в предложении. Указательные местоимения эй, тэй (ча-), эмэчэ, 

тамача и их склонение. Вопросительные местоимения Уй? Уйӈги? Хай? Хайӈги? 

Хамача? Хавой? Хавойдима? и их изменение. Определительные местоимения мэнэ, 

хэм, чуӈну, чопал, уй-дэ хэм, хай-да хэм. Неопределенные местоимения, их 

образование и изменение. Самостоятельно-притяжательные местоимения, их 

образование при помощи суффикса -ӈги. Склонение самостоятельно-

притяжательных местоимений. 

Служебные части речи. 

Послелог. 

Понятие о послелоге. Послелоги барони, оялани, оячиани, тургундулэни, 

дякпадоани, уелэни, пэгиэлэни, их вспомогательное значение. Место послелога по 

отношению к главному слову. Отличие послелога от знаменательной части речи. 
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Союз. 

Понятие о союзе. Роль союзов в предложении. Простые и составные союзы: 

гучи, чалай, осини, туй бими-дэ, тотами-да, ай ай и другие. Сочинительные союзы и 

их употребление в предложениях с однородными членами, а также для соединения 

простых предложений в составе сложного. Подчинительные союзы и их 

употребление в сложноподчиненном предложении для соединения придаточного с 

главным предложением. 

Частица. 

Понятие о частицах. Частицы-слова и их значение: указательные – та, то, тэ. 

Ограничительные – тэӈ, тэӈ эм, тэм. Отрицательные – эчиэ, эди. Утвердительные – 

гоани, биэси-кэ. Предположительные – сайна, бидерэ. Правописание частиц-слов с 

главным словом. Частицы – суффиксы -да (дэ), -тани (-тэни), -рагда (-рэгдэ), -мат (-

мэт), -ка (-кэ) и их правописание с главным словом. 

Междометие. 

Понятие о междометии. Значение междометий в речи. Роль интонации при 

произношении междометия. Правописание отдельных междометий. Отличие 

междометий «валиаха» и «оркин» от знаменательных частей речи. 

54.9.2. Тематические группы лексики нанайского языка. 

«Народные промыслы» (традиционные виды трудовой деятельности 

нанайцев), «Охота» (особенности традиционной охоты, орудия охоты, сооружения и 

приспособления, снаряжение охотника, значение охоты в жизни нанайца), 

«Рыболовство» (особенности традиционного рыболовства, орудия лова, процесс 

рыбной ловли, значение рыболовства в жизни нанайца), «Собирательство» (сбор 

ягод, орехов и других съедобных дикоросов, традиционная технология их 

переработки и заготовки впрок, значение собирательства в жизни нанайцев). 

54.10. Содержание обучения в 9 классе. 

54.10.1. Система языка. 

Причастие. 

Понятие о причастии. Синтаксическая роль причастия в предложении. 

Именные признаки у причастия: число, падеж, притяжание, чаще всего в 

предложении является определением. Глагольные признаки у причастия: категория 
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времени (настоящее, прошедшее), спряжение притяжательных причастий, 

управление падежными формами. Активные причастия. Значение и образование 

активных причастий настоящего и прошедшего времени положительной и 

отрицательной формы. Неизменяемость активных причастий. Пассивные причастия. 

Значение и образование пассивных причастий настоящего и прошедшего времени 

положительной и отрицательной формы. Склонение пассивных причастий. 

Притяжательные причастия. Значение и образование притяжательных причастий 

настоящего и прошедшего времени положительной и отрицательной формы. 

Спряжение притяжательных причастий. Отличие притяжательных причастий от 

личных форм глаголов изъявительного наклонения. Место причастий в 

предложении по отношению к определяемому слову. Причастный оборот. Отличие 

причастий в нанайском и русском языках. 

Деепричастие. 

Понятие о деепричастии. Синтаксическая роль деепричастия в предложении. 

Разряды деепричастий. Одновременное деепричастие, его значение и 

морфологический признак (наличие формы единственного и множественного 

числа). Образование одновременных деепричастий единственного и 

множественного числа в положительной и отрицательной форме. Разновременное 

деепричастие, его значение. Образование разновременных деепричастий 

положительной и отрицательной формы. Условно-временное деепричастие, его 

значение и морфологический признак (наличие формы единственного и 

множественного числа). Образование условно-временных деепричастий 

единственного и множественного числа в положительной форме. Деепричастный 

оборот и его обособление. Отличие деепричастий в нанайском и русском языках. 

Синтаксис. 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Словосочетание. Предложение. Связь 

слов в предложении. Порядок слов в нанайском предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения. Подлежащее, способы его выражения. Сказуемое 

простое, составное глагольное и составное именное. Способы выражения 

сказуемого. Согласование сказуемого с подлежащим. Второстепенные члены 

предложения. Определение, способы его выражения. Примыкание при связи 
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определения, выраженного именем прилагательным, числительным, некоторыми 

местоимениями и причастием, с определяемым словом. Дополнение, способы его 

выражения. Обстоятельство. Основные виды обстоятельств и способы их 

выражения. Простое предложение. Односоставное и двусоставное предложение. 

Полное и неполное предложение. Предложения с однородными членами. Союзы 

при однородных членах. Запятая между однородными членами. Предложения с 

обращениями, вводными словами и вводными предложениями. Сложное 

предложение. Сложносочинённое и сложноподчинённое предложение. Сложное 

бессоюзное предложение. Предложение с прямой и косвенной речью. Знаки 

препинания при них. Замена прямой речи косвенной при помощи суффиксов -ам, -

ям, -эм, -ем, -м, а также союзов и интонации голоса. 

54.10.2. Тематические группы лексики нанайского языка. 

«Народная педагогика» (игра как школа жизни и труда, воспитание у детей 

характера, нравственных качеств, воспитание качеств, необходимых в промысловой 

деятельности, в быту, традиционные игры нанайцев, национальные традиции и 

обычаи, досуг и увлечения современных школьников), «Образование» (сельская 

школа, учитель и ученик, родитель и ученик, обучение и воспитание, каникулы, 

выходной день, здоровый образ жизни). 

54.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(нанайскому) языку на уровне основного общего образования. 

54.11.1. В результате изучения родного (нанайского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (нанайском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
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представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (нанайском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней, волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (нанайского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (нанайского) языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (нанайскому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
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понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(нанайском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 
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трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 
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деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

54.11.2. В результате изучения родного (нанайского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

54.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделённых критериев. 

54.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой, оценивать на 
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применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

54.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

54.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(нанайском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

54.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 
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54.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения, оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

54.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
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обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

54.11.3. Предметные результаты изучения родного (нанайского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

распознавать признаки нанайского литературного языка; 

характеризовать основные разделы науки о языке; 

различать на слух и правильно произносить краткие и долгие, чистые и 

носовые гласные звуки, дифтонги, согласные звуки [д], [ӡ], [т] перед гласными, 

увулярные согласные [г], [к], [х], [ӈ]; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

классифицировать серию гласных в слове; 

осуществлять устно и письменно фонетический разбор слова, записывать 

транскрипцию слова; 

актуализировать знание нанайского алфавита, пользоваться нанайско-русским 

и русско-нанайским словарями; 

правильно обозначать при письме фонемы; 

правильно переносить слова с одной строки на другую; 

правильно делить слова на слоги; 

выделять морфемы в словах; 
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определять значение слова по словообразовательным суффиксам; 

выделять и подбирать однокоренные слова; 

производить анализ слова по составу; 

различать словообразовательные и формообразующие суффиксы; 

определять основные способы словообразования; 

образовывать слова суффиксальным и способом словосложения; 

определять основные значения наиболее употребительных суффиксов; 

осуществлять устный и письменный морфемный и словообразовательный 

анализ; 

определять лексическое значение слова, употреблять в речи однозначные и 

многозначные слова, различать слова в прямом и переносном значении, синонимы, 

антонимы, омонимы, омографы; 

употреблять в речи слова с учетом их лексической сочетаемости; 

толковать значения нанайских слов в сопоставлении со значениями слов 

русского языка; 

различать общеупотребительную лексику и лексику ограниченного 

употребления, употреблять в речи слова с учетом сферы и ситуации общения; 

использовать двуязычные словари для определения или уточнения значений 

слова; 

толковать значения фразеологизмов, заменять их синонимами и свободными 

словосочетаниями, употреблять в речи фразеологические обороты с учётом сферы и 

ситуации общения, подбирать фразеологические эквиваленты в русском языке, 

сопоставляя их лексическое наполнение; 

использовать в устной и письменной речи тематические группы лексики 

нанайского языка; 

воспринимать на слух тексты на родном языке; 

задавать вопрос и отвечать на него; 

строить монологическую и диалогическую речь; 

описывать внешний вид человека, давать его краткую характеристику, 

рассказывать о своей семье, каждом ее члене, обмениваться мнениями о семье; 
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правильно употреблять в устной и письменной речи повествовательную и 

звательную формы слов, называющих членов семьи; 

называть предметы традиционного использования; 

грамотно переводить тексты по теме с русского на нанайский язык и наоборот. 

54.11.4. Предметные результаты изучения родного (нанайского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

владеть основными понятиями морфологии; 

иметь представление о существенных признаках частей речи; 

распознавать самостоятельные и служебные части речи; 

распознавать имя существительное как часть речи по вопросу и общему 

значению, определять его грамматические признаки, синтаксическую роль; 

правильно употреблять в письменной речи прописную букву и кавычки в 

собственных наименованиях; 

правильно образовывать и употреблять в речи формы множественного числа 

существительных; 

различать и правильно употреблять в речи одушевлённые и неодушевлённые 

существительные; 

различать и правильно употреблять существительные простого, лично-

притяжательного и возвратно-притяжательного склонения; 

правильно употреблять существительные в разных падежных формах в 

словосочетаниях, предложениях, связной речи; 

правильно использовать в речи существительные с оценочными, 

количественными и пространственными значениями; 

соблюдать нормы управления существительных в глагольных 

словосочетаниях; 

осознавать особенности имени существительного в родном языке по 

сравнению с русским языком; 

производить устный и письменный морфологический разбор имени 

существительного; 

распознавать глагол как часть речи по вопросу и общему значению, 

определять его грамматические признаки, устанавливать синтаксическую роль; 
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определять времена глаголов по их значению и суффиксам; 

соотносить временные формы глагола с инфинитивом, определяя отношение 

глагольной основы к тому или иному типу; 

правильно выбирать ту или иную временную форму глагола при изложении 

событий, происшедших, происходящих или предполагающихся в будущем; 

правильно согласовывать глагол с существительным в предложении; 

правильно строить диалог с употреблением глаголов изъявительного 

наклонения прошедшего, настоящего и будущего времени в положительной и 

отрицательной форме; 

осознавать особенности глагола в родном языке по сравнению с русским 

языком; 

производить устный и письменный морфологический разбор глагола; 

воспринимать на слух тексты на родном языке, задавать вопрос и отвечать на 

него, строить монологическую и диалогическую речь; 

использовать в устной и письменной речи тематические группы лексики 

нанайского языка: описывать технологию приготовления трёх-четырёх 

традиционных национальных блюд и составлять на родном языке рецепт их 

приготовления, называть особенности традиционной нанайской одежды, объяснять 

назначение отдельных предметов (составляющих компоненты комплекта одежды), 

описывать устройство традиционных нанайских средств передвижения и их детали. 

перечислять виды лодок (оморочек, нарт, лыж) и описывать их; 

переводить тексты по теме с русского на нанайский язык и наоборот. 

54.11.5. Предметные результаты изучения родного (нанайского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

находить и различать глаголы по наклонениям по их значениям и 

морфологическим признакам; 

употреблять глаголы в устной и письменной речи с учётом их наклонения, 

времени и других морфологических признаков. 

правильно подбирать и употреблять в речи глаголы-синонимы и глаголы-

антонимы; 
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строить предложения с глаголами пригласительного наклонения, вводя 

обращение; 

строить диалог, используя глаголы повелительного, пригласительного и 

условного наклонений в положительной и отрицательной форме; 

осознавать особенности глагола в родном языке по сравнению с русским 

языком; 

производить устный и письменный морфологический разбор глагола; 

распознавать имя прилагательное как часть речи по вопросу и общему 

значению, определять его грамматические признаки, устанавливать синтаксическую 

роль; 

различать имена прилагательные по разрядам по значению и грамматическим 

свойствам; 

связывать прилагательные с существительными в словосочетаниях и 

предложениях, правильно располагая по отношению друг к другу, в зависимости от 

синтаксической роли прилагательного в предложении; 

характеризовать предмет с помощью имён прилагательных; 

правильно употреблять в речи прилагательные сравнительной и превосходной 

степени, выделительной и притяжательной, уменьшительной форм; 

правильно подбирать к прилагательным синонимы и антонимы; 

отличать значение суффиксов относительных прилагательных; 

осознавать особенности имени прилагательного в родном языке по сравнению 

с русским языком; 

производить устный и письменный морфологический разбор имени 

прилагательного; 

использовать несклоняемые прилагательные в прямом (необособленном) 

употреблении в определительных словосочетаниях; 

распознавать количественные, порядковые, распределительные, 

собирательные имена числительные, приводить соответствующие примеры; 

определять морфологические признаки, устанавливать синтаксическую роль 

имени числительного; 
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отличать имена числительные от слов других частей речи со значением 

количества; 

правильно употреблять имена числительные в косвенных падежах; 

сочетать имена числительные с именами существительными в предложениях; 

правильно оформлять числительные в деловой письменной речи; 

осознавать особенности имени числительного в родном языке по сравнению с 

русским языком; 

производить устный и письменный морфологический разбор имени 

числительного; 

воспринимать на слух тексты на родном языке, задавать вопрос и отвечать на 

него, строить монологическую и диалогическую речь; 

использовать в устной и письменной речи тематические группы лексики 

нанайского языка: описывать местность (пейзаж), давать родовое и видовое 

определение животного (птицы, рыбы, насекомого); 

называть не менее трёх сказок о животных, излагать их в устно и письменно; 

рассказывать о традиционном отношении нанайцев к природе; 

переводить тексты по теме с русского на нанайский язык и наоборот. 

54.11.6. Предметные результаты изучения родного (нанайского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

отличать по значению имена отрицания аба и ана в речи и текстах, правильно 

(согласно их значению) употреблять в устной и письменной речи имена отрицания, 

осознавать особенности имени отрицания в родном языке; 

производить устный и письменный морфологический разбор имени 

отрицания; 

распознавать наречия разных разрядов, определять морфологические 

признаки, устанавливать синтаксическую функцию; 

разграничивать одинаковые по звучанию и написанию наречия и 

существительные; 

правильно употреблять в речи наречия, согласно лексическим и 

грамматическим значениям; 
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подбирать синонимы и антонимы к наречиям, составлять с ними 

словосочетания и употреблять их в речи; 

осознавать особенности наречия в родном языке по сравнению с русским 

языком; 

производить устный и письменный морфологический разбор наречия; 

распознавать образные слова как часть речи по общему значению и 

интонации, определять его синтаксическую роль; 

распознавать и правильно употреблять в речи образные слова разных 

разрядов; 

осознавать особенности образных слов в родном языке; 

производить устный и письменный морфологический разбор образных слов; 

распознавать местоимение как часть речи по вопросу и общему значению; 

определять морфологические признаки, синтаксическую роль, сопоставлять и 

соотносить местоимения с другими частями речи; 

правильно образовывать формы местоимений и употреблять их в устной и 

письменной речи; 

осознавать особенности местоимения в родном языке по сравнению с русским 

языком; 

производить устный и письменный морфологический разбор местоимения; 

различать послелог, союз, частицу. распознавать послелоги разных разрядов, 

отличать послелоги от слов самостоятельных частей речи; 

выделять послелог в предложении по значению, производить 

морфологический разбор; 

правильно употреблять послелоги в речи, осознавать особенности послелога в 

родном языке и предлога в русском языке; 

отличать сочинительные и подчинительные союзы по их синтаксической 

функции; 

определять смысловые отношения, устанавливаемые союзами (сочинение, 

подчинение), правильно употреблять союзы в речи; 

отличать частицы-слова и частицы-суффиксы в предложениях и речи по их 

значению и правописанию; 
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распознавать частицы разных разрядов по значению; 

правильно писать частицы (раздельно, через дефис); 

выразительно читать предложения с частицами; 

интонационно правильно произносить междометие в речи; 

воспринимать на слух тексты на родном языке, задавать вопрос и отвечать на 

него, строить монологическую и диалогическую речь; 

использовать в устной и письменной речи тематические группы лексики 

нанайского языка: рассказывать об орудиях охоты (приспособлениях и 

сооружениях, традиционных и современных), описывать охотника в охотничьем 

снаряжении, объяснять традиционное значении охотничьего промысла 

(рыболовства и собирательства) в жизни нанайцев, рассказывать о процессе рыбной 

ловли традиционным способом; 

рассказывать о поездке за грибами (ягодами, орехами), описывать 

традиционную технологию переработки и заготовки дикоросов впрок; 

переводить тексты по теме с русского на нанайский язык и наоборот. 

54.11.7. Предметные результаты изучения родного (нанайского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

распознавать причастие как часть речи по вопросу и общему значению, 

определять морфологические признаки, синтаксическую роль; 

отличать причастия по их лексико-грамматическим признакам от 

прилагательных и глаголов; 

правильно образовывать и употреблять в устной и письменной речи активные, 

пассивные и притяжательные причастия в определенном времени, в положительной 

и отрицательной формах; 

связывать причастия с существительными, соблюдая порядок слов в 

нанайском предложении; 

характеризовать предмет, животное, явления с помощью причастий; 

правильно подбирать синонимы и антонимы, выраженные причастиями, по 

словарю и без него; 

выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого 

существительного; 
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осознавать особенности причастия в родном языке по сравнению с русским 

языком; 

устно и письменно морфологически разбирать причастия; 

распознавать деепричастие как часть речи по вопросу и общему значению, 

определять морфологические признаки, синтаксическую роль; 

отличать деепричастие от глаголов по их лексико-грамматическим признакам; 

правильно образовывать деепричастия и, согласно их грамматическим 

значениям, употреблять в устной и письменной речи; 

правильно связывать деепричастие с зависимыми словами и главный глагол, 

соблюдая порядок слов в нанайском предложении; 

устно и письменно морфологически разбирать деепричастия; 

понимать и доказывать отличие словосочетания от предложения; 

выделять словосочетания при анализе предложения, определять типы связи 

слов; 

выделять грамматическую основу предложения; 

разбирать предложения по членам предложения; 

определять синтаксическую связь между членами предложения; 

строить предложение, соблюдая порядок расположения в нем членов 

предложения; 

различать односоставные и двусоставные, полные и неполные предложения; 

видеть в предложении однородные члены, правильно определять их ряды и 

расставлять знаки препинания; 

строить предложения с однородными членами; 

интонационно выделять в речи обращение, вводное слово и вводное 

предложение, при письме – расставлять соответствующие знаки препинания; 

отличать простое и сложное предложения; 

строить сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюзное сложное 

предложение в устной и письменной речи, соблюдать необходимую интонацию при 

их произношении, а при письме правильно расставлять знаки препинания; 

правильно интонировать предложение с прямой и косвенной речью; 
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строить и использовать в устной и письменной речи предложениями с прямой 

и косвенной речью; 

воспринимать на слух тексты на родном языке, задавать вопрос и отвечать на 

него, строить монологическую и диалогическую речь. 

использовать в устной и письменной речи тематические группы лексики 

нанайского языка: описывать правила не менее двух нанайских игр, объяснять 

значение традиционных нанайских игр в воспитании детей; 

переводить тексты по теме с русского на нанайский язык и наоборот; 

объяснять значение традиционной нанайской и современной педагогики. 

55. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(ненецкий) язык». 

55.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(ненецкий) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родному (ненецкому) языку, родной (ненецкий) 

язык, ненецкий язык) разработана для обучающихся, владеющих родным 

(ненецким) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному (ненецкому) языку. 

55.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(ненецкого) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

55.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

55.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (ненецкому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные результаты за 

каждый год обучения. 

55.5. Пояснительная записка. 

55.5.1. Программа по родному (ненецкому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 
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55.5.2. В содержании программы по родному (ненецкому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: предметное содержание речи, виды речевой и 

читательской деятельности, систематический курс, этнокультурная 

осведомлённость. 

55.5.3. Изучение родного (ненецкого) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

овладение речевыми умениями на родном (ненецком) языке в целях общения; 

освоение элементарных сведений о фонетике, лексике и грамматике родного 

(ненецкого) языка; 

развитие интереса к родному (ненецкому) языку как языку одного из 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, чувства сопричастности 

к культуре и литературе ненцев. 

55.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(ненецкого) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

55.6. Содержание обучения в 5 классе. 

55.6.1. Вада. Лахана мэта вада” (Части речи). Предложения (Тензибтембава). 

55.6.2. Лексика.  

Синоним”, омоним”, антоним” вада”. Синоним” вада”. Омоним” вада”. 

Антоним” вада”.  

Ненэця’ вадахана ӈэда вада” (Понятие о словарном составе ненецкого языка). 

Вади” несэйвор”ма (Пополнение лексического состава ненецкого языка). Несэй 

вади” ӈадибер”ма ӈабць (Появление неологизмов). Манзаи” тэнз”, ила’ серо” нямна 

ӈэда вада” (Слова, обозначающие профессии, жизнедеятельность ненецкого народа). 

Илаӈгана тарана ӈаво вадета” вада” (Лексика по теме «Жизнь»).  

55.6.3. Фонетика.  

Тасер”ма муӈг’ (муӈга’) (Гортанные смычные звуки). Мунзяда тасер”ма’ 

му’[”] (Глухой гортанный смычный звук). Мунзавэй тасер”ма’ му’[’] (Звонкий 

гортанный смычный звук).  
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Мунзавэй, мунзяда тасер”ма’ муӈг’ двойственной, множественной 

толыр”мам’ ӈадимдембихи’ (Звонкий и глухой гортанные смычные звуки как 

показатели двойственного и множественного чисел).  

55.6.4. Морфология. 

Лахана мэта вада” (Части речи). 

ӈаво, хиби вадета” вада” (существительной вада”) (Имя существительное).  

Существительной вада” предложениехэна тарабцодо’ (Роль существительных 

в предложении).  

Лично-притяжательное склонение ӈопой ӈамгэ’ нямна ӈэда толыр”мада 

(числода) (Лично-притяжательное склонение единственного числа). (Именительный 

падеж) (тензибтембава (повторение изученного). Родительной падеж. Винительной 

падеж. Дательной падеж. Местной, отложительной, продольной падеж”. 

(Родительный падеж. Винительный падеж. Дательный падеж. Местный, 

отложительный, продольный падеж). 

Местоимения”. Личной” местоимения” несэйвор”ма. Тензибтембава 

(Изменение личных местоимений. Повторение изученного). Родительной падеж. 

Винительной падеж. Дательной падеж. Местной падеж. Отложительной падеж. 

Продольной падеж (Родительный падеж. Винительный падеж. Дательный падеж. 

Местный падеж. Отложительный падеж. Продольный падеж).  

Числительной вада”. Количественной числительной вада”. Порядковой 

числительной вада” (Числительные: количественные, порядковые).  

Прилагательной вада”. Качественной прилагательной’ вада”. Относительной 

прилагательной’ вада” (Прилагательные: качественные, относительные). 

Непереходной”, переходной” глагол”. Тензибтембава (Переходные и 

непереходные глаголы. Повторение).  

Изъявительной наклонениехэна ӈэда” глагол’ спряжения”. Тензибтембава 

(Спряжение глагола в изъявительном наклонении. Повторение изученного). 

Глагол’ табекова наклонение (Повелительное наклонение глагола). Нюртей 

спряжениеда. Табекова наклонение’ нюртей спряжениеда (Первое спряжение 

глагола повелительного наклонения).  
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Глагол’ несовершенной видада (Несовершенный вид глагола). Глагол’ пон’ 

хан”ма серта. Глагол’ ӈока мэва’ хан”ма серта. Глагол’ пили” сертабада серта. 

55.6.5. Синтаксис.  

Предложение тикы ӈамгэ (Понятие о предложении). Предложение’ нядаӈгода 

вадида (Второстепенные члены предложения).  

Предложения тэнз’’. ӈамгэхэвам’ тэри ваде”ма” (повествовательной”), 

хонаркова” (вопросительной”), сатавна вадета” (восклицательной”) предложения”. 

Тензибтембава (Типы предложений: повествовательные, вопросительные, 

восклицательные. Повторение изученного).  

Предложения’ ӈобто”лас” вада” (Однородные члены предложения).  

Сложной предложение (Сложное предложение).  

Хари’ лахана”ма, ӈадыхы хиби” лахана”ма (Прямая и косвенная речь).  

По’ ёльцьӈгана тохоламбавы тензибтембава (Повторение изученного за год). 

55.7. Содержание обучения в 6 классе. 

55.7.1. Тохолавы тензибтембава (Повторение изученного).  

Лексика ненецкого языка. 

Ӈаво, хиби вадета вада” (существительной вада”) (Имя существительное).  

Местоимения вада”. Числительной вада”. Прилагательной вада”.  

Глагол’ табекова наклонениеда (Повелительное наклонение глагола).  

Глагол’ несовершенной видада (Глаголы совершенного вида).  

55.7.2. Ненэцие” вади” нямна (Основные сведения о ненецком языке). 

Ненэця” сидя вадандо’ хара (Два диалекта ненецкого языка). Ненэця вадандо’ 

хара’ тэнз’’ (Говоры ненецкого языка). 

Ненэця’ вада’ словарь” (Словари ненецкого языка).  

Ненэцие” падар” (Ненецкая письменность).  

55.7.3. Фонетика.  

Ненэця’ вада’ мун” (Звуки ненецкого языка). Гласной”, согласной” мун” 

(Гласные, согласные звуки).  

Гласной муно” несэйвор”ма (Изменение гласных звуков). Хэбицювна, 

ямбувна вадета” гласной мун” (Краткость и долгота гласных звуков).  
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Мунзавэй, мунзяда (звонкой, глухой) согласной” мун”. [б] няби [д] мунг’ 

(мунга’). [н] няби [г] мунг’ (мунга’). [з], [м], [н] мун”. [т] няби [ц] мунг’ (мунга’). 

(Звонкие, глухие согласные звуки. Звуки [б] и [д]. Звуки [н] и [г]. Звуки [з], [м], [н]. 

Звуки [т] и [ц]). 

55.7.4. Морфология. 

Ӈаводикы, хиби вадета вада” (существительной вада”) (Имя 

существительное). 

Лично-притяжательной склонение (Лично-притяжательное склонение). 

Мунзавэй тасер”масавэй, мунзяда тасер”масавэй вада’ лично-притяжательной 

склонения’ ӈопой ӈамгэ’ нямна ӈэда толыр”мада (Склонение слов со звонким и 

глухим гортанными смычными в единственном числе).  

Именительной падеж. Родительной падеж. Винительной падеж. Дательной 

падеж. Местной, отложительной, продольной падеж” (Именительный падеж. 

Родительный падеж. Винительный падеж. Дательный падеж. Местный, 

отложительный, продольный падежи). 

Местоимения” вада” (Местоимения). Табекода” местоимения вада” 

(Указательные местоимения).  

Числительной вада” (Имя числительные). Числительной вади” мирбя” 

(Разряды имён числительных). Числительной вади ӈадимдембава (Образование 

имён числительных). 

Послелог вада”. Тензибтембава (Послелоги. Повторение изученного). 

Глагол’’. Глагол’ мирбя” (Глагол. Формы глагола). Глагол’ табекова 

наклонения’ нябимдей спряженияда (Глаголы второго типа спряжения в 

повелительном наклонении). Нябимдей спряжения’ ӈопой ӈамгэм’ пэрма’ 

манэ”лабтярта (Глаголы второго типа спряжения в единственном числе). Небимдей 

спряжения’ ӈока ӈаво пэрма’ манэ”лабтярта (Глаголы второго типа спряжения во 

множественном числе). Глагол’ табекова наклонения’ няхарамдэй спряженияда 

(Глаголы третьего типа спряжения в изъявительном наклонении). 

Причастия вада” – глагол’ мирбя (Причастие – особая форма глагола). 

Причастия вадам’ хамэдамбава (Понятие о причастии). Причастия вада’ пуномдад” 
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(Признаки причастий). Причастие ӈадимдембава, вадахана мэма (Употребление и 

образование причастий)  

Наречия вада” (Наречие). Наречия’ вада” пуномдад”, наречиям” ваде”ма 

(Признаки наречий). Наречия тэнз’’ (Разряды наречий). Ӈэ”ма ям’ вадета наречия” 

вада’ (Наречия места). Ёльцьм вадета наречия (Наречия времени). Ханзер’’ ӈэвам’ 

вадета наречия’’ (Наречия образа действия). 

Тохолавы тензибтембава (Повторение изученного).  

По’ ямбан’ тохолавы тензибтембава (Повторение изученного за год). 

55.8. Содержание обучения в 7 классе. 

55.8.1. Тохолавы тензибтембава (Повторение изученного).  

Ненэцие” вада” хараха’ (Особенности диалектов ненецкого языка).  

Ӈаво, хиби вадета вада” (существительной вада”) (Имя существительное).  

Числительной вада” (Имя числительное).  

Местоимения вада” (Местоимение).  

Послелог вада” (Послелог).  

Глагол, глагол’ мирбида (Глагол. Формы глагола).  

55.8.2. Ненэцие” вади” нямна (О ненецком языке). 

Выӈгы ненэцие” вабц” (Говоры тундрового диалекта ненецкого языка). 

Ненэця’ вада’ словарь” (Словари ненецкого языка). Словарь’ тэнз’’. Типы 

словарей ненецкого языка. 

55.8.3. Фонетика. 

Муно” яӈгаворма’ сер”. (Изменение звуков в ненецком языке). 

55.8.4. Морфология. 

Вади” несэйворма” (Словоизменение в ненецком языке).  

Муно” ӈани нито’ е”эйӈэ ӈадиберма (Чередование звуков).  

Лахана мэта” вада” (Части речи). 

Лично-притяжательной склонения’ сидя ӈамгэ’ нямна ӈэда толыр”мада 

(числода). (Лично-притяжательное склонение в двойственном числе). 

Лично-предназначительной существительной вади” мирбидо’ (Лично-

притяжательные формы имён существительных). 
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Местоимения вада” (Местоимения). Янговам’ табадамбада” местоимения” 

(Указательные местоимения). Ӈамгэхэртм’ ниня вадета” местоимения” 

(Отрицательные местоимения). Таслаӈгода местоимения” (Распределительные 

местоимения). Юнрава местоимения (Вопросительные местоимения).  

Числительной вада” (Имя числительное). Числительной вада”. 

(Тензибтембава) (Повторение изученного по теме «Имя числительное»). 

Числительной вади” несэйворма (Изменение имён числительных).  

Глагол’ вада” (тензибтембава) (Повторение изученного по теме «Глагол»). 

Глагол’ ваде”мам’ яӈгомдамбада глагол” (Отрицательные глаголы). Яӈгомдаӈгода 

глагол” спряжения (Спряжение отрицательных глаголов).  

Причастия’ вада – глагол’ мирбя (Причастие как форма глагола). Причастия’ 

мирбя”. (Формы причастий). Те”ны серо вадета причастия”(Причастия 

неопределённого времени). Ӈэвы серо вадета причастия” (Причастия прошедшего 

времени). Ӈэванда серо вадета причастия” (Причастия будущего времени). 

Деепричастия’ вада” – глагол’ мирбя (Деепричастие как форма глагола). 

Деепричастия вадам’ хамэдамбава, ваде”ма (Общее понятие о деепричастии). 

Ӈамгэхэвам’ пэрма (неопределённой) деепричастия’ мирбида (Неопределенная 

форма деепричастия).  

Наречия вада” (Наречие). Ёльцьм’ вадета” наречия’ вада” (Наречие времени). 

Ханзер” ӈэвам’ вадета” наречия’ вада” Наречие образа действия).  

55.8.5. Простой предложения (тензибтембава) (Повторение темы «Простое 

предложение»). Предложения’ нямна тензибтеӈгова (Закрепление материала по теме 

«Предложение»). 

7-й классхана тохолавы тензибтембава (Повторение изученного за год). 

55.9. Содержание обучения в 8 классе. 

55.9.1. Тохолавы тензибтембава (Повторение изученного).  

Ненэцие” вади” вабц’ нямна (О говорах ненецкого языка).  

Существительной вада” лично-притяжательной мирбида (Существительные в 

лично-притяжательной форме). 

Местоимения вада” (Местоимения). 

Числительной вада” (Имя числительное).  
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Глагол вада”. Глагол’ мирбя” (Глагол. Формы глагола).  

Наречия вада” (Наречие).  

55.9.2. Ненеэцие” вади” нямна (О ненецком языке). 

Ненэцие” вадам’ падыбавы” учёной” (Об ученых, создававших письменность 

ненецкого языка).  

Ненэй ненэцие” переня” (О самодийских народах).  

55.9.3. Фонетика. 

Гласной мун’ ха”мава (Стяжение гласных).  

Вада’ вэкана гласной мун’ ӈадибер”ма (Появление гласных звуков в конце 

слова).  

Ӈобто”лас слог ӈобт’ ӈомдабава (Стяжение одинаковых слогов).  

55.9.4. Морфология. 

Существительной вада”. Лично-притяжательной существительной” ӈока 

ӈамгэм’ вадета толыр”мада (числода). (Имя существительное. Лично-

притяжательные существительные в форме множественного числа) Именительной, 

винительной падежха’. Родительной падеж. Дательной падеж. Местной падеж. 

Отложительной падеж. Продольной падеж (Именительный падеж. Родительный 

падеж. Дательный падеж. Местный падеж. Отложительный падеж. Продольный 

падеж).  

Таслаӈгода местоимения вада”. Юнрава местоимения вада” (Определительное 

местоимение. Вопросительное местоимение).  

Числительной вада”. Толыр”ма вади” тэнз’ нямна. (Тензибтембава) (Имя 

числительное. Формы количественных числительных (Повторение изученного).  

Глаголхат ӈадимы вада” несэйвормадо’. Глаголхат ӈадимы вада’ пуномдад”. 

(Глагольные имена. Изменение глагольных имен. Показатели глагольных имен). 

Яӈговам’ вадета” глагол” (Отрицательные глаголы). Яӈговам’ вадета” глагол” 

спряженияда (Спряжение отрицательных глаголов). Глагол’ ваде”мам’ 

яӈгомдамбада вада” (Вспомогательные отрицательные глаголы). Яӈгомдаӈгода 

глагол” спряжениядо’ (Спряжение вспомогательных отрицательных глаголов).  

Причастия’ мирбя”. Тензибтембава (Формы причастий. Повторение).  
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Деепричастия вада”. Ватом’ пэрма деепричастия’ мирбида (Деепричастия. 

Условная форма деепричастия). Ватом’ пэрма деепричастия’ несэйворма 

(Изменение условной формы деепричастия).  

55.9.5. Синтаксис. 

Глаголхат ӈадимы вадасавэй” предложения” (Синтаксические обороты с 

глагольными именами). 

По’ ямбан’ тохолавы тензибтембава (Повторение изученного за год). 

Мякана хари” пэрманда” манзая” (Темы для самостоятельной работы). 

55.10. Содержание обучения в 9 классе. 

55.10.1. Тохолавы тензибтембава (Повторение изученного).  

Ненэцие” вади” нямна (О ненецком языке).  

Лично-притяжательной вади ӈока ӈамгэм’ вадета мирбида (Личнно-

притяжательное склонение существительных во множественном числе).  

Местоимения вада”, толыр”ма вада” (Местоимение, имя числительное).  

Глагол. Глагол’ мирбя” (Глагол. Форммы глагола).  

55.10.2. Ненэцие” вади” вабц’ нямна (О говорах ненецкого языка).  

Ненэцие” вадам’ падыбавы” учёной” (Ученые, писавшие в своих трудах о 

ненецком языке).  

Ненэцие” паднана” вадам’ нерня’ пэрта” (Ненецкие писатели – 

популяризаторы ненецкого языка).  

55.10.3. Фонетика. Графика. Орфография.  

Мун” няби буква”. Ненэця’ вада’ алфавит. Буква” нюв”. Я, ю, е, ё буква”. Ь 

няби ъ букваха’ (Звуки и буквы. Ненецкий алфавит. Названия букв. Буквы я, ю, е, ё 

буква”. Буквы ь и ъ).  

55.10.4. Морфология.  

Существительной вада”. Лично-предназначительной существительной вади” 

мирбя” (Существительные в лично-предназначительной форме). Именительной 

падеж. Винительной падеж. Назначительной падеж (Именительный падеж. 

Винительный падеж. Назначительный падеж). 

Местоимения вада”. Хари’ нямня ӈэда местоимения’ мирбя’ (Виды личных 

местоимений). Хари’ нямня ӈэда местоимения” именительной падеж’ мирбя” 
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(Личные местоимения в именительном падеже). Хари’ нямня ӈэда местоимения” 

винительной падеж’ мирбя’ (Формы винительного падежа личных местоимений).  

Глагол’ ёльцевы мирбяда (совершенной видада) (Совершенный вид глагола). 

Глагол’ тянём’ пэрма серта. Глагол’ ӈопой’ пэрма серта. Глагол’ пява пэрма серта.  

Яӈговам’ вадета” деепричастия” (Отрицательные деепричастия).  

Вади, предложения яӈгрембада вада”. Союз” тэнз” (Служебные части речи. 

Виды союзов).  

Междометия’ пуномдад”, ваде”ма (Показатели междометий).  

55.10.5. Синтаксис. 

Вади” нясъюмбава (Словосочетания). Нясъюмбада вади” тэнз” (Типы 

словосочетаний). Няслаӈгова (согласование). Вади” падеж нензимдембава 

(управление). Вади ня”лава (примыкание).  

Подлежащей’ мирбя” (Формы подлежащих). 

Сказуемой’ тэнз” (Виды сказуемых. Ӈопой глаголхад ӈэда сказуемой 

(Односоставные сказуемые). Глаголхат вэтавы сказуемой (Составное глагольное 

сказуемое). Ӈопой нюмгад ӈэда сказуемой (Односоставное сказуемое). Нюмгат 

вэтавы сказуемой (Составное именное сказуемое).  

Предложенияхана тарана” вада” ӈэбць’ (Порядок слов в предложении).  

Сложной предложения” (Сложное предложение). 

По’ ёльцьӈгана тохоламбавы (Повторение изученного за год). 

55.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (ненецкому) 

языку на уровне основного общего образования. 

55.11.1. В результате изучения родного (ненецкого) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (ненецком) языке; 
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неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (ненецком) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней, волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (ненецкого) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (ненецкого) языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (ненецкому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению 

в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(ненецком) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
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интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

55.11.2. В результате изучения родного (ненецкого) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
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универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

55.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

55.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания 

в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
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проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

55.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 



1408 

Программа - 03 

55.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(ненецком) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

55.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 



1409 

Программа - 03 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

55.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

55.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

55.11.3. Предметные результаты изучения родного (ненецкого) языка. К концу 

обучения в 5 классе обучающийся научится: 

определять тему и основную мысль текста; 

строить предложения с использованием усвоенной лексики; 

наиболее полно раскрывать тему и основную мысль текста; 

правильно интонировать и расставлять знаки препинания при письме в 

предложениях, различных по цели высказывания; в предложениях с обращениями, 

однородными членами; 

употреблять в устной речи синонимы, антонимы (неологизмы и архаизмы); 

обращаться с двуязычным словарём; 

переводить слова на разные языки (по возможности и необходимости - на 

русский, английский, немецкий, языки других народов, например, на хантыйский, 

коми-зырянский, татарский); 

разбирать слова по составу; 
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правильно произносить, определять на слух звуки речи и обозначать их при 

письме; 

пользоваться орфографическим словарём. 

55.11.4. Предметные результаты изучения родного (ненецкого) языка. К концу 

обучения в 6 классе обучающийся научится: 

излагать содержание, составлять план по определенной теме, картине, 

фрагменту фильма, ситуации; 

использовать усвоенную лексику, изученные части речи; 

пользоваться различными ненецко-русскими словарями. 

55.11.5. Предметные результаты изучения родного (ненецкого) языка. К концу 

обучения в 7 классе обучающийся научится: 

использовать в речи лексику, усвоенную к концу 7 класса; 

использовать в речи все лексико-грамматические разряды слов и усвоенные 

синтаксические конструкции. 

55.11.6. Предметные результаты изучения родного (ненецкого) языка. К концу 

обучения в 8 классе обучающийся научится: 

применять на практике полученные знания по всем разделам школьной 

программы; 

выразительно читать различного рода тексты, отрывки из художественной 

литературы (в том числе содержащие диалог); 

формулировать вопросы, отвечать на них (принимать участие в беседе); 

пересказывать содержание прочитанного, услышанного и увиденного; 

55.11.7. Предметные результаты изучения родного (ненецкого) языка. К концу 

обучения в 9 классе обучающийся научится: 

пользоваться в речи различными выразительными языковыми средствами, 

которые были усвоены при изучении конкретных разделов программы: синтаксиса, 

лексики, морфологии; 

пользоваться различными словарями; 

производить все виды разбора (фонетический разбор, разбор слов по составу, 

по частям речи, по членам предложения); 
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составлять различные виды письменных (устных) текстов на родном языке 

(изложение, сочинение, статья, интервью, репортаж). 

56. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(ненецкий) язык». 

56.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(ненецкий) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родному (ненецкому) языку, родной (ненецкий) 

язык, ненецкий язык) разработана для обучающихся, слабо владеющих и (или) не 

владеющих родным (ненецким) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному 

(ненецкому) языку. 

56.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(ненецкого) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

56.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

56.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (ненецкому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные результаты за 

каждый год обучения. 

56.5. Пояснительная записка. 

56.5.1. Программа по родному (ненецкому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Программа по родному (ненецкому) языку способствует созданию условий 

для сохранения и развития ненецкого языка как одного из языков коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, сохранению культурного многообразия и 

языкового наследия многонационального народа Российской Федерации. 

Программа по родному (ненецкому) языку направлена на расширение 

лингвистического кругозора обучающихся, развитие логического мышления, 
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способности анализировать, сравнивать, классифицировать языковые единицы, 

проводить выводы. В процессе изучения системы ненецкого языка обучающиеся 

взаимодействуют с языковой картиной мира ненецкого народа, что способствует 

формированию билингвальной личности.  

Учебный материал программы по родному (ненецкому) языку распределён в 

соответствии с рекомендуемой последовательностью изучения тем, которая, в свою 

очередь, основана на логике развития предметного содержания, учитывает 

возрастные особенности обучающихся, а также знания и навыки, полученные на 

предыдущем образовательном уровне. 

56.5.2. В содержании программы по родному (ненецкому) языку выделяются 

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

разделы науки о языке, текст, предметное содержание речи. 

56.5.3. Изучение родного (ненецкого) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование системы знаний о структуре ненецкого языка; 

развитие коммуникативных умений на ненецком языке в основных видах 

речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

формирование умений распознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, использовать языковые средства в устной и письменной речи; 

приобщение обучающихся к ненецкой культуре, воспитание любви и 

уважения к родному краю, к ненецкому языку как духовной ценности народа. 

56.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(ненецкого) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

56.6. Содержание обучения в 5 классе. 

56.6.1. Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Родной (ненецкий) язык как язык ненецкого народа. Общее представление о 

ненецком языке среди других самодийских языков. Ненецкий язык в уральской 

языковой семье. 

История создания письменности на ненецком языке. 
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Формы функционирования современного ненецкого языка: литературно-

письменный язык, территориальные говоры по регионам. Понятие о литературно-

письменном языке. 

56.6.2. Предметное содержание речи. 

Я и моя семья. Школа и школьная жизнь. Каникулы. Моё домашнее животное. 

Профессии в моей семье. Праздники в моей семье. Природа: дикие и домашние 

животные. Погода. Времена года. Малая родина – мой посёлок. Наша Родина. 

Виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). 

Участие в диалоге: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию (в рамках изученного). 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников. 

Восприятие и понимание на слух несложных адаптированных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с 

использованием наглядности и без использования наглядности. 

Умение читать про себя и понимать несложные адаптированные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

игнорирование незнакомых слов, не существенных для понимания основного 

содержания прочитанного. 

Умение находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию. 

Виды чтения: ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устного или письменного монологического высказывания с 

использованием образца, плана, иллюстраций (в рамках изученного). 

Написание мини-сочинения с использованием собственного жизненного 

опыта. 
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56.6.3. Разделы науки о языке. 

56.6.3.1. Лексика. 

Лексическое значение слова и грамматическое значение слова. Особенности 

словарного состава ненецкого языка. Синонимы, антонимы, омонимы. Лексика 

ненецкого языка с точки зрения её происхождения: исконно ненецкие слова, 

заимствованные слова. Архаизмы и неологизмы. Способы образования неологизмов. 

Ознакомление с русско-ненецкими и ненецко-русскими словарями, их роль в 

овладении словарным богатством языка. 

Обогащение активного словарного запаса за счёт слов профессиональной 

лексики оленеводов, охотников и рыбаков, и слов, связанных с новыми 

профессиями и отраслями производства в связи с промышленным освоением 

Крайнего Севера.  

56.6.3.2. Фонетика, графика, орфоэпия. 

Обобщающее повторение. Звук как единица языка. Смыслоразличительная 

роль звука. Звуки и буквы. Звуки: гласные и согласные, долгие и краткие гласные, 

твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные. Способы обозначения при письме 

долготы и краткости гласных. Особенности образования звонкого и глухого 

гортанных смычных. Гортанные смычные звуки и буквы (знаки): [ ՚] – (’) звонкий 

гортанный смычный, [”] – (”) глухой гортанный смычный. 

Гортанные смычные звуки и буквы (знаки) ՚ и ” в основе и в конце слова.  

Озвончение и оглушение согласных звуков на стыке двух слов под влиянием 

гортанных смычных звуков 

Употребление гортанных смычных в разных частях речи с определёнными 

грамматическими. формами ((’) звонкий гортанный смычный – в формах 

двойственного числа, (”) глухой гортанный смычный – в формах множественного 

числа). 

Использование знания алфавита ненецкого языка при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях. 

56.6.3.3. Морфология.  
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Система частей речи в ненецком языке. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Грамматическое значение слова и его отличие от 

лексического значения. Самостоятельные (знаменательные) и служебные части 

речи.  

Имя существительное как часть речи. Лексическое значение, основные 

грамматические признаки, синтаксическая роль имени существительного. Роль имён 

существительных в предложении. Собственные и нарицательные имена 

существительные, одушевлённые, неодушевлённые. Изменение существительных 

по числам (единственное, двойственное, множественное) и по падежам (основное 

склонение). Лично-притяжательные формы склонения имён существительных 

единственного числа предмета по всем падежам.  

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений. Разряды 

местоимений. Личные местоимения и их изменение по падежам и числам. 

Склонение личных местоимений и их роль в предложении.  

Имя числительное как часть речи. Простые, составные имена числительные. 

Разряды имён числительных. Количественные, порядковые числительные. 

Склонение количественных, порядковых числительных. Роль числительных в 

предложении. 

Имя прилагательное как часть речи. Роль имени прилагательного в 

предложении. Понятие о разрядах имён прилагательных: качественные и 

относительные имена прилагательные. Способы образования имён прилагательных 

от разных частей речи.  

Глагол как часть речи. Значение, формы. Начальная форма глагола 

(инфинитив). Основа глагола. Времена глагола. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонения глагола. Изъявительное наклонение глагола. 

Повелительное наклонение глагола 1 типа спряжения. Несовершенный вид глагола. 

Синтаксическая роль глагола. 

Использование справочника: грамматики ненецкого языка в таблицах. 

56.6.3.4. Синтаксис. 

Словосочетание, главное и зависимое слово в словосочетании (ознакомление). 

Простое предложение. Порядок слов в предложении. Простое предложение и его 



1417 

Программа - 03 

коммуникативная функция. Главные и второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Определение. Обстоятельство. Виды предложений по цели 

высказывания. Предложения с однородными членами предложения. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Понятие о прямой и косвенной речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Замена прямой речи косвенной. 

56.6.4. Текст 

Речевая деятельность. Диалогическая и монологическая речь. 

Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста, различение текста и 

группы предложений, не связанных между собой темой, основной мыслью. Тема, 

заголовок. 

Нахождение в тексте изучаемого языкового материала. Нахождение в тексте 

личных местоимений как средства связи предложений. 

56.7. Содержание обучения в 6 классе. 

56.7.1. Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Ненецкий язык как язык ненецкого народа. 

Осмысление элементарных сведений о происхождении ненецкого языка. 

Ознакомление с северосамодийскими языками: ненецкий лесной язык и ненецкий 

тундровый язык. 

Связь языка и культуры народа. 

Из истории создания письменности на ненецком языке: Г.Н. Прокофьев, 

А.П. Пырерка, Н.М. Терещенко, М.Я. Бармич. Ненецко-русские и русско-ненецкие 

словари, умение пользоваться словарями. 

56.7.2. Предметное содержание речи. 

Я и моя семья. Мои увлечения. Мои друзья. Школа. Изучаемые предметы и 

отношение к ним. Природа: дикие и домашние животные. Погода. Времена года. 

Профессии в посёлке (в городе). Праздники в моём посёлке. Малая Родина. Нарьян-

Мар – столица Ненецкого автономного округа. Наша Родина. Здоровый образ 

жизни. Режим дня. Из истории создания ненецкой письменности.  

Виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). 
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Участие в диалоге: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию (в рамках изученного). 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников. 

Восприятие и понимание на слух несложных адаптированных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с 

использованием наглядности или без ее использования. 

Умение читать про себя и понимать несложные адаптированные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с 

использованием наглядности или без ее использования. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

игнорирование незнакомых слов, не существенных для понимания основного 

содержания прочитанного. 

Умение находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию. 

Виды чтения: ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устного или письменного монологического высказывания с 

использованием образца, плана, иллюстрации или без использования образца (в 

пределах изученного). 

Создание устного связного монологического высказывания основного 

содержания прочитанного текста (пересказ). 

56.7.3. Разделы науки о языке. 

56.7.3.1. Лексика. 

Лексическое значение слова. Обобщающее повторение изученного в 5 классе. 

56.7.3.2. Фонетика, графика, орфоэпия. 

Система звуков речи: гласные и согласные. Способы обозначения долготы, 

краткости гласных при письме. Оглушение звонких согласных [б], [д] перед 
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глухими, произношение и написание (на материале изучаемой лексики). 

Произношение и написание слов с сочетанием [ӈг]. Фонетический разбор слова. 

56.7.3.3. Морфология. Части речи в ненецком языке.  

Обобщающее повторение частей речи по темам: Имя существительное. 

Склонение, падеж имени существительного. Местоимение как часть речи. Имя 

числительное как часть речи. Имя прилагательное как часть речи. Глагол.  

Имя существительное. Склонение имён существительных в единственном 

числе. Существительные II класса 1 группы и 2 группы. Склонение 

существительных в лично-притяжательных формах. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Указательные 

местоимения. Особенности склонения указательных местоимений и их роль в 

предложении.  

Имя числительное как часть речи. Разряды имён числительных. 

Количественные и порядковые числительные. Способ образования порядковых 

числительных, способ образования количественных числительных от 11 до 19, 

круглых десятков и сотен. Простые и сложные количественные числительные. 

Склонение числительных 1 и 2 класса. Особенности сочетания числительных с 

существительными. Употребление числительных в речи. 

Значение и употребление послелогов. Роль послелога в предложении. 

Значение глагола и его формы. Наклонения глагола. Повелительное 

наклонение глагола. Типы спряжения глаголов. Морфологический разбор глагола. 

Наречие как часть речи. Наречия места, времени, образа действия. 

Морфологический разбор наречий. 

56.7.3.4. Синтаксис. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

56.7.4. Текст. 

Общее понимание смысла прочитанного текста. Определение заголовка, 

соответствующего содержанию текста. Нахождение в тексте изучаемого языкового 

материала. Нахождение в тексте указательных местоимений как средства связи 

предложений. Нахождение в тексте запрашиваемой информации. 

Восстановление деформированного текста. 
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Повествование как развитие событий во времени. Рассказ. Составление плана 

и краткий пересказ. 

56.8. Содержание обучения в 7 классе. 

56.8.1. Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Сведения о ненецком языке. Разнообразие форм функционирования 

современного ненецкого языка: литературно-письменный язык, территориальные 

говоры (колгуевский, канинский, малоземельский, большеземельский, таймырский, 

ямальский). Общее и особенное. 

История создания письменности на ненецком языке, учёные, работающие над 

составлением словарей ненецкого языка и учебников на ненецком языке. 

56.8.2. Предметное содержание речи. 

Семья и мои друзья. Домашние обязанности. Свободное время, мои 

увлечения. Наши верные друзья – животные. Моя школьная жизнь. Природа: дикие 

и домашние животные. Погода. Времена года. Современный мир профессий. 

Праздники в Ненецком автономном округе. Наша Родина – Россия. Окружающий 

мир. Природа. Экология. Здоровый образ жизни. Учёные, внёсшие вклад в создание 

ненецкой письменности. Ненецкая культура: вчера, сегодня, завтра. 

Виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). 

Участие в диалоге: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, комбинированный диалог (в рамках изученного). 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников. 

Восприятие и понимание на слух несложных адаптированных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с 

использованием наглядности или без ее использования. 

Умение читать про себя и понимать несложные адаптированные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с 
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пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с 

использованием наглядности или без ее использования. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

игнорирование незнакомых слов, не существенных для понимания основного 

содержания прочитанного. 

Умение находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию. 

Виды чтения: ознакомительное, просмотровое, поисковое, изучающее. 

Создание устного или письменного монологического высказывания с 

использованием жизненного опыта, образца, плана, иллюстрации, ключевых слов 

или без использования образца (в пределах изученного). 

Создание устного или письменного связного монологического высказывания с 

описанием (предмета или местности, одежды, домашнего животного). 

56.8.3. Разделы науки о языке. 

56.8.3.1. Обобщающее повторение частей речи по темам: Имя 

существительное. Имя числительное. Местоимение. Послелог. Глагол. Формы 

глагола. 

56.8.3.2. Фонетика ненецкого языка. Фонетические закономерности ненецкого 

языка. Чередование гласных и согласных звуков. 

56.8.3.3. Морфология. Части речи в ненецком языке. 

Имя существительное как часть речи. Роль имён существительных в 

предложении.  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Отрицательные 

местоимения. Неопределённые местоимения. Склонение местоимений. 

Имя числительное как часть речи. Разряды имён числительных. Способы 

образования имён числительных. Склонение имён числительных. 

Словообразовательные формы имён числительных.  

Значение глагола и его формы. Наклонения глагола. Предположительное 

наклонение глагола. Предположительно-долженствовательное наклонение глагола. 

Желательное наклонение.  
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Причастие как часть речи. Формы причастий. Причастия неопределённого 

времени. Причастия прошедшего времени. Причастия будущего времени. 

Деепричастие как часть речи. Неопределённая форма деепричастия. Условная 

форма деепричастия. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Наречия времени. Наречия образа 

действия. 

Использование справочника: грамматики ненецкого языка в таблицах. 

56.8.3.4. Предложение и его коммуникативная функция. Главные и 

второстепенные члены предложения. Виды предложений по цели высказывания. 

Синтаксический разбор предложения. 

56.8.4. Текст. 

Понимание основного смысла прочитанного текста. Ориентирование в 

содержании текста. Деление текста на смысловые части (абзацы). 

Нахождение в тексте запрашиваемой информации. Нахождение в тексте 

изучаемого языкового материала. Распознавание средств связи предложений и 

частей текста (формы слова, синонимы, местоимения, повтор слова). 

Составление простого плана, краткий пересказ. 

Текст-описание. Составление текста сочинения-описания о любимом 

домашнем животном. 

56.9. Содержание обучения в 8 классе. 

56.9.1. Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Территория расселения ненецкого народа и его этническое окружение. 

Ненецкий язык среди других самодийских языков. Общее в культуре народов. 

Вклад первого ненецкого учёного А.П. Пырерки в развитие письменности, 

составления словарей ненецкого языка, учебников, записи фольклора.  

56.9.2. Предметное содержание речи. 

Семья и мои друзья. Межличностные взаимоотношения. Домашние 

обязанности. Свободное время, мои увлечения. Моя школьная жизнь. Мир 

профессий. Кем хочу стать. Окружающий мир. Природа. Экология. Здоровый образ 

жизни. А.П. Пырерка – первый ненецкий учёный. Ненецкая культура: вчера, 

сегодня, завтра. Наша Родина – Россия. 
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Виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). 

Участие в диалоге: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, комбинированный диалог (в рамках изученного). 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников. 

Восприятие и понимание на слух несложных адаптированных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Умение читать про себя и понимать несложные адаптированные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста, игнорируя незнакомые 

слова, не существенные для понимания основного содержания прочитанного. 

Умение находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию, 

отвечать на вопросы. 

Виды чтения: ознакомительное, просмотровое, поисковое, изучающее. 

Создание устного или письменного монологического высказывания с 

использованием жизненного опыта, образца, плана, иллюстрации, ключевых слов 

или без использования образца (в пределах изученного). 

Создание устного или письменного связного монологического высказывания в 

форме сообщения на заданную тему с использованием презентации. 

56.9.3. Разделы науки о языке. 

56.9.3.1. Повторение. 

Лично-притяжательные формы имён существительных единственного числа. 

Местоимение. Имя числительное. Глагол. Формы глагола. Наречие. 

56.9.3.2. Фонетика. 

Фонетические закономерности ненецкого языка. Выпадение звуков. 

Добавление звуков. Стяжение слогов. 

56.9.3.3. Морфология. 
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Имя существительное. Лично-притяжательные формы имён существительных 

единственного числа предмета во всех падежах. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Определительные 

местоимения. Вопросительные местоимения. Склонение местоимений. 

Значение имени числительного. Разряды имён числительных. Способы 

образования имён числительных. Склонение числительных.  

Глагольные имена. Употребление глагольных имён. Группы глагольных имён. 

Отрицательные глаголы. Самостоятельные отрицательные глаголы. 

Спряжение отрицательных глаголов. Вспомогательные отрицательные глаголы. 

Спряжение вспомогательных отрицательных глаголов. 

Причастие как часть речи. Формы причастий. Причастия неопределённого 

времени. Причастия прошедшего времени. Причастия будущего времени. 

Деепричастие как часть речи. Формы деепричастий. Условная форма 

деепричастия. Спряжение условного деепричастия в лично-притяжательной форме. 

Использование справочника грамматики ненецкого языка в таблицах. 

56.9.4. Текст. 

Понимание основного содержания прочитанного. Предвосхищение 

содержания текста, вероятностное прогнозирование. Деление текста на смысловые 

части (абзацы). Составление простого плана. Поиск в тексте запрашиваемой 

информации.  

Нахождение в тексте изучаемого языкового материала. Распознавание средств 

связи предложений и частей текста (формы слова, синонимы, местоимения, повтор 

слова). 

Составление сообщения с презентацией по теме «Моя Родина – Россия». 

56.10. Содержание обучения в 9 классе. 

56.10.1. Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Роль родного языка в жизни человека. 

Роль учёных и писателей, создающих произведения на ненецком языке, в 

развитии ненецкого языка и культуры. 

56.10.2. Предметное содержание речи. 
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Семья и мои друзья. Межличностные взаимоотношения. Мои увлечения. Моя 

школьная жизнь. Мир профессий. Кем хочу стать. Окружающий мир. Природа. 

Экология. Средства массовой информации на ненецком языке. Учёные и писатели, 

внёсшие вклад в создание и развитие ненецкой письменности. Ненецкая культура и 

ненецкий фольклор. Моя Родина – Россия. 

Виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). 

Участие в диалоге: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, комбинированный диалог, диалог-обмен мнениями (в 

рамках изученного). 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников. 

Восприятие и понимание на слух несложных адаптированных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Умение читать про себя и понимать несложные адаптированные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста, игнорируя незнакомые 

слова, не существенные для понимания основного содержания прочитанного. 

Умение находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию, 

отвечать на вопросы. 

Виды чтения: ознакомительное, просмотровое, поисковое, изучающее. 

Создание устного или письменного монологического высказывания с 

использованием жизненного опыта, образца, плана, иллюстрации, ключевых слов 

или без использования образца (в пределах изученного). 

Создание устного или письменного связного монологического высказывания с 

выражением своего мнения по отношению к прочитанному, к событиям или фактам, 

по отношению к обсуждаемой теме. 

56.10.3. Разделы науки о языке. 
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56.10.3.1. Повторение по темам: Имя существительное. Лично-

притяжательные суффиксы имён существительных единственного числа предмета. 

Местоимение. Имя числительное. Глагол. Формы глагола.  

56.10.3.2. Фонетика. Графика. Орфография. 

Графика. Ненецкий алфавит. Соотношение звуков и букв. Йотированные 

буквы. Твёрдый и мягкий знаки. Фонетический разбор слова. 

56.10.3.3. Морфология. 

Имя существительное. Лично-предназначительные формы имён 

существительных. 

Местоимение. Разряды местоимений. Лично-определительные местоимения. 

Склонение лично-определительных местоимений.  

Глагол. Глагол совершенного вида. Формы проявления действия глагола. 

Ознакомление с формами длительного, многократного, обычного действия 

глаголов. 

Деепричастие как часть речи. Употребление деепричастий. Отрицательные 

формы деепричастий.  

Служебные части речи. Союзы. Значение союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. 

Междометия. Значение и образование междометий. Классификация 

междометий по значению. 

Использование справочника: грамматики ненецкого языка в таблицах. 

56.10.3.4. Синтаксис. 

Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение. Порядок слов в предложении. Главные 

члены предложения. Подлежащее. Выражение подлежащего. Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Простое именное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Второстепенные члены предложения. 

56.10.4. Текст. 

Определение содержания текста по заголовку, вероятностное 

прогнозирование. Понимание основного содержания прочитанного текста. Поиск 

запрашиваемой информации. Нахождение в тексте изучаемого языкового материала. 
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Распознавание средств связи предложений и частей текста. 

Работа с текстом: оценка информации. Оценка утверждения, сделанного в 

тексте, исходя из своих знаний и представлений и своего жизненного опыта. 

Выражение собственного мнения о прочитанном. Составление текста-рассуждения в 

форме мини-эссе, синквейна. 

56.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (ненецкому) 

языку на уровне основного общего образования. 

56.11.1. В результате изучения родного (ненецкого) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (ненецком) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (ненецком) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (ненецкого) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (ненецкого) языка, к 
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истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (ненецкому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 
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здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(ненецком) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 
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литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 
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умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

56.11.2. В результате изучения родного (ненецкого) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

56.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 
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выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

56.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

56.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

56.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(ненецком) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
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в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

56.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

56.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 
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приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

56.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 
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оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

56.11.3. Предметные результаты изучения родного (ненецкого) языка. К концу 

обучения в 5 классе обучающийся научится: 

иметь общее представление о ненецком языке как родном языке одного из 

малочисленных народов Крайнего Севера Российской Федерации; 

иметь общее представление о ненецком языке как языке одного из 

самодийских народов; 

иметь представление о современных формах функционирования современного 

ненецкого языка: литературно-письменный язык, территориальные говоры;  

учитывать особенности видов речевой деятельности (аудирование, говорение, 

чтение, письмо) при решении учебно-практических задач; 

участвовать в диалоге: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию (в пределах изученного); 

использовать речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности; 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников (на 

лексическом материале изучаемых тем); 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

адаптированных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова (в пределах 

изученного); 

читать про себя и понимать несложные адаптированные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной учебно-практической задачи, с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (в пределах изученного); 

понимать основное содержание прочитанного текста, игнорируя незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания прочитанного; 
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находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию; 

владеть видами чтения: ознакомительным, просмотровым, поисковым; 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с учебно-практической задачей, с темой высказывания (в пределах 

изученного); 

соблюдать при письме нормы литературно-письменного ненецкого языка (в 

пределах изученного); 

создавать устное или письменное монологическое высказывание в 

соответствии с учебно-практической задачей (в пределах изученного); 

иметь представление об основных разделах науки об языке, основных 

единицах языка и речи (звук, слово, словосочетание, предложение); 

понимать различие между звуком и буквой; 

иметь представление о гласных и согласных, долгих и кратких гласных, 

твёрдых и мягких согласных, глухих и звонких согласных; 

иметь представление об особенностях образования звонкого и глухого 

гортанных смычных звуков; 

различать гортанные смычные звуки и буквы (знаки): [ ՚] – (’) звонкий 

гортанный смычный, [”] – (”) глухой гортанный смычный; 

различать употребление звонкого и глухого гортанных смычных в основе 

слова и в конце слова (на материале изучаемой лексики); 

иметь представление о смыслоразличительном значении звонкого и глухого 

гортанных смычных (на материале изучаемой лексики); 

иметь представление об употреблении гортанных смычных в разных частях 

речи с определёнными грамматическими формами: (’) звонкий гортанный смычный 

– в формах двойственного числа, (”) глухой гортанный смычный – в формах 

множественного числа); 

образовывать грамматические формы двойственного числа и множественного 

числа с помощью звонкого и глухого гортанных смычных (в пределах изученного); 

различать озвончение и оглушение согласных звуков на стыке двух слов под 

влиянием гортанных смычных звуков (на материале изучаемой лексики);  
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использовать знание алфавита ненецкого языка при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях; 

различать лексическое значение слова и грамматическое значение слова;  

распознавать синонимы, антонимы, омонимы;  

иметь представление о лексике ненецкого языка с точки зрения её 

происхождения: исконно ненецкие слова и заимствованные слова;  

распознавать архаизмы и неологизмы;  

иметь представление о способах образования неологизмов;  

составлять тематические группы слов; 

использовать русско-ненецкий и ненецко-русский словарь, находить в словаре 

нужное слово ненецкого языка или перевод слова на ненецкий язык; 

применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о частях речи в ненецком языке для решения 

практико-ориентированных учебных задач; 

распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы по 

вопросу и общему значению; 

определять лексическое значение, основные грамматические признаки, 

синтаксическую роль имени существительного;  

определять собственные и нарицательные имена существительные;  

изменять имена существительные по числам (единственное, двойственное, 

множественное), склонять по падежам (в пределах изученного);  

распознавать основное склонение имён существительных и лично-

притяжательные формы склонения имён существительных единственного числа 

предмета (в пределах изученного);  

изменять личные местоимения по падежам и числам (в пределах изученного); 

определять простые, составные имена числительные;  

различать количественные, порядковые числительные;  

различать качественные и относительные имена прилагательные;  

определять лексическое значение, основные грамматические признаки, 

синтаксическую роль глагола;  
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определять начальную форму глагола (инфинитив), определять основу 

глагола; 

применять знания об образовании личных форм глагола, глаголов настоящего 

(неопределённого), прошедшего и будущего времени (в пределах изученного); 

определять наклонение глагола, значение глагола 1 типа спряжения в 

изъявительном и повелительном наклонениях; 

применять знания о словосочетании, главном и зависимом слове в 

словосочетании, простом предложении, порядке слов в ненецком предложении для 

решения практических учебных задач; 

различать главные и второстепенные члены в простом предложении;  

определять виды предложений по цели высказывания; 

проводить синтаксический разбор простого предложения; 

различать текст и группы предложений, не связанных между собой темой и 

основной мыслью;  

характеризовать текст с точки зрения соответствия признаку наличия темы, 

подбирать заголовок к прочитанному тексту; находить в тексте изучаемый языковой 

материал; находить в тексте личные местоимения как средства связи предложений; 

восстанавливать деформированный текст (в пределах изученного); 

извлекать запрашиваемую информацию из текста и использовать её в учебной 

деятельности. 

56.11.4. Предметные результаты изучения родного (ненецкого) языка. К концу 

обучения в 6 классе обучающийся научится: 

иметь представление о северосамодийских языках: ненецкий лесной язык и 

ненецкий тундровый язык; приводить примеры слов (в рамках изученного);  

иметь представление об истории создания письменности на ненецком языке, о 

персоналиях учёных (в рамках изученного); 

иметь представление о литературно-письменном ненецком языке; 

использовать ненецко-русский и русско-ненецкий словарь; 

учитывать особенности видов речевой деятельности (аудирование, говорение, 

чтение, письмо) при решении учебных практических задач; 
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участвовать в диалоге: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию (в пределах изученного); 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников (на 

лексическом материале изучаемых тем); 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

адаптированных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова (в пределах 

изученного); 

читать про себя и понимать несложные адаптированные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (в пределах изученного); 

понимать основное содержание прочитанного текста, игнорируя незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания прочитанного; 

находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию, отвечать на 

вопросы; 

владеть видами чтения: ознакомительным, просмотровым, поисковым; 

осуществлять выбор языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с учебно-практической задачей, с темой высказывания 

(в пределах изученного); 

соблюдать при письме нормы литературно-письменного ненецкого языка (в 

пределах изученного); 

создавать устное или письменное монологическое высказывание в 

соответствии с учебно-практической задачей (в пределах изученного); 

иметь представление об оглушении звонких согласных [б], [д] перед глухими, 

о различии в произношении и написании слов (в рамках изученного);  

иметь представление о различии в произношении и написании слов с 

сочетанием [ӈг] (на материале изученной лексики); 

проводить фонетический разбор слова; 

склонять имена существительные в единственном числе (в пределах 

изученного);  

различать имена существительные II класса (1 группы и 2 группы); 



1441 

Программа - 03 

иметь представление о склонении имён существительных в лично-

притяжательных формах (в пределах изученного); 

распознавать местоимения, определять общее грамматическое значение;  

иметь представление о разрядах местоимений; различать указательные 

местоимения, характеризовать роль местоимения в предложении;  

различать разряды имён числительных: количественные и порядковые, 

способы образования порядковых числительных и способы образования 

количественных числительных от 11 до 19, круглых десятков и сотен; различать 

простые и сложные количественные числительные;  

распознавать послелоги; характеризовать роль послелога в предложении; 

распознавать глаголы, определять общее грамматическое значение, различать 

формы глагола (в пределах изученного); различать изъявительное и повелительное 

наклонение глагола; проводить морфологический разбор глагола; 

распознавать наречия; иметь представление о наречиях места, наречиях 

времени, наречиях образа действия;  

проводить синтаксический разбор простого предложения; 

восстанавливать деформированный текст (в пределах изученного); 

понимать основное содержание прочитанного текста (в пределах изученного);  

определять заголовок, соответствующий содержанию текста;  

извлекать запрашиваемую информацию из текста и использовать её в учебной 

деятельности; 

находить в тексте изучаемый языковой материал; находить в тексте 

указательные местоимения как средства связи предложений; 

находить в тексте-повествовании развитие событий во времени, устанавливать 

последовательность развития событий, владеть умением информационной 

переработки текста: составлять план прочитанного текста с целью дальнейшего 

воспроизведения (краткий пересказ). 

56.11.5. Предметные результаты изучения родного (ненецкого) языка. К концу 

обучения в 7 классе обучающийся научится: 

иметь представление о разнообразии форм функционирования современного 

ненецкого языка: литературно-письменный язык, территориальные говоры 
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(колгуевский, канинский, малоземельский, большеземельский, таймырский, 

ямальский) (в пределах изученного);  

иметь представление о развитии письменности на ненецком языке, о 

персоналиях учёных, работающих над составлением словарей ненецкого языка и 

учебников на ненецком языке (в пределах изученного); 

владеть различными видами диалога (в пределах изученного); 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников (на 

лексическом материале изучаемых тем); 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

адаптированных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, в зависимости 

от поставленной учебно-практической задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации (в пределах изученного); 

читать и понимать несложные адаптированные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (в пределах изученного); 

понимать основное содержание прочитанного текста, игнорируя незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания прочитанного; 

находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию, отвечать на 

вопросы; 

владеть видами чтения: ознакомительным, просмотровым, поисковым; 

осуществлять выбор языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с учебной задачей, с темой высказывания (на основе 

изученного); 

соблюдать при письме нормы литературно-письменного ненецкого языка (в 

пределах изученного); 

создавать устное или письменное монологическое высказывание в 

соответствии с учебной задачей (в пределах изученного). 

применять знания о фонетических закономерностях ненецкого языка, 

чередовании гласных и согласных звуков при выполнении различных видов 

упражнений (в пределах изученного); 
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иметь представление и склонении имён существительных в именительном и 

винительном падежах единственного и множественного числа (в пределах 

изученного); 

различать разряды местоимений: отрицательные местоимения, 

неопределённые местоимения; иметь представление о склонении местоимений; 

различать разряды имён числительных, иметь представление о способах 

образования имён числительных, словообразовательных формах имён 

числительных;  

распознавать наклонения глагола: предположительное, предположительно-

долженствовательное, желательное (в пределах изученного);  

распознавать причастия; иметь представление о формах причастий: причастия 

неопределённого времени, причастия прошедшего времени, причастия будущего 

времени; 

иметь представление о деепричастии, различать неопределённую форму 

деепричастия, условную форму деепричастия (в пределах изученного); 

распознавать наречия; определять разряды наречий: времени, образа действия; 

использовать грамматические статьи словарей, справочников в практике; 

иметь представление об основных признаках предложений, находить главные 

и второстепенные члены предложения, определять виды предложений по цели 

высказывания, проводить синтаксический разбор простого предложения; 

понимать основное содержание прочитанного текста (в пределах изученного 

материала), делить текст на смысловые части (абзацы); 

извлекать запрашиваемую информацию из текста и использовать её в учебной 

деятельности; 

находить в тексте изучаемый языковой материал, распознавать средства связи 

предложений и частей текста (формы слова, местоимения, повтор слова); 

владеть умением информационной переработки текста: составлять простой 

план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения (краткий 

пересказ). 

56.11.6. Предметные результаты изучения родного (ненецкого) языка. К концу 

обучения в 8 классе обучающийся научится: 



1444 

Программа - 03 

иметь представление о территории расселения ненецкого народа и его 

этническом окружении, о ненецком языке среди других самодийских языков;  

иметь представление о вкладе первого ненецкого учёного А.П. Пырерки в 

создание и развитие письменности, составлении словарей ненецкого языка, 

учебников, записи фольклора;  

владеть различными видами диалога; 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать содержание несложных адаптированных 

текстов в зависимости от поставленной учебной задачи (в пределах изученного); 

читать и понимать несложные адаптированные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (в пределах изученного); 

понимать основное содержание прочитанного текста, игнорируя незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания прочитанного; 

находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию, отвечать на 

вопросы; 

владеть видами чтения: ознакомительным, просмотровым, поисковым, 

изучающим; 

осуществлять выбор языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с учебной задачей, с темой высказывания (в пределах 

изученного); 

соблюдать при письме нормы литературно-письменного ненецкого языка (в 

пределах изученного); 

создавать устное или письменное монологическое высказывание в 

соответствии с учебной задачей (в пределах изученного); 

иметь представление о фонетических закономерностях ненецкого языка, 

выпадение звуков, добавлении звуков, стяжении слогов; 

применять знания о фонетических закономерностях ненецкого языка при 

выполнении учебно-практических задач (в пределах изученного); 
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различать лично-притяжательные формы имён существительных 

единственного числа предмета во всех падежах; 

различать разряды местоимений: определительные местоимения, 

вопросительные местоимения, иметь представление о склонении местоимений (в 

пределах изученного); 

различать разряды имён числительных, способы образования имён 

числительных, иметь представление о склонении имён числительных (в пределах 

изученного); 

иметь представление о глагольных именах; употреблять глагольные имена (в 

пределах изученного);  

иметь представление об отрицательных глаголах; различать самостоятельные 

отрицательные глаголы и вспомогательные отрицательные глаголы, иметь 

представление о спряжении отрицательных глаголов (в пределах изученного); 

иметь представление о причастиях, различать формы причастий, об 

образовании причастий неопределённого времени, причастий прошедшего времени, 

причастий будущего времени (в пределах изученного); 

иметь представление о деепричастии, о формах деепричастий, иметь 

представление о спряжении условного деепричастия в лично-притяжательной форме 

(в пределах изученного); 

понимать основное содержание прочитанного текста, делить текст на 

смысловые части (абзацы);  

извлекать запрашиваемую информацию из текста и использовать её в учебной 

деятельности; 

владеть умением информационной переработки текста: составлять простой 

план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения; 

находить в тексте изучаемый языковой материал; распознавать средства связи 

предложений в тексте (формы слова, местоимения, повтор слова); 

представлять сообщение на тему «Моя родина – Россия» с использованием 

презентации; 

56.11.7. Предметные результаты изучения родного (ненецкого) языка. К концу 

обучения в 9 классе обучающийся научится: 
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осознавать и понимать роль родного языка в жизни человека;  

иметь представление о роли учёных и писателей, создающих произведения на 

ненецком языке, в развитии ненецкого языка и культуры; 

владеть различными видами диалога; 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать содержание несложных адаптированных 

текстов в зависимости от поставленной учебной задачи (в пределах изученного); 

читать и понимать несложные адаптированные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (в пределах изученного); 

понимать основное содержание прочитанного текста, игнорируя незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания прочитанного; 

находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию, отвечать на 

вопросы; 

владеть видами чтения: ознакомительным, просмотровым, поисковым, 

изучающим; 

осуществлять выбор языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с учебной задачей, с темой высказывания (в пределах 

изученного); 

соблюдать при письме нормы литературно-письменного ненецкого языка (в 

пределах изученного); 

создавать устное или письменное монологическое высказывание в 

соответствии с учебной задачей (в пределах изученного); 

применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в ненецком языке для 

решения учебных практических задач; 

распознавать имена существительные, имена прилагательные, имена 

числительные, местоимения, глаголы; 

характеризовать ненецкий алфавит, соотношение звуков и букв, употребление 

йотированных букв, твёрдого и мягкого знаков;  
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проводить фонетический разбор слова; 

иметь представление о лично-предназначительных формах имён 

существительных (в пределах изученного); 

распознавать лично-определительные местоимения, иметь представление о 

склонении лично-определительных местоимений (в пределах изученного);  

иметь представление о глаголах совершенного вида;  

распознавать отрицательные формы деепричастий;  

иметь представление о служебных частях речи, союзах;  

иметь представление о междометиях;  

распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

распознавать словосочетания; иметь представление о видах связи слов в 

словосочетании (в пределах изученного); 

иметь представление о порядке слов в ненецком предложении;  

определять главные члены предложения (подлежащее, сказуемое);  

определять второстепенные члены предложения; 

применять знания по синтаксису при выполнении упражнений; 

извлекать запрашиваемую информацию из текста и использовать её в учебной 

деятельности; находить в тексте изучаемый языковой материал;  

оценивать утверждения, сделанные в тексте, факты, исходя из своих знаний и 

представлений и своего жизненного опыта, выражать собственное мнение о 

прочитанном, составлять текст-рассуждение в форме синквейна или мини-эссе. 

57. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(ногайский) язык». 

57.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(ногайский) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родному (ногайскому) языку, родной (ногайский) 

язык, ногайский язык) разработана для обучающихся, владеющих родным 

ногайским языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному (ногайскому) языку. 
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57.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(ногайского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

57.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

57.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (ногайскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные результаты за 

каждый год обучения. 

57.5. Пояснительная записка. 

57.5.1. Программа по родному (ногайскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

57.5.2. В содержании программы по родному (ногайскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: язык, общие сведения о языке, разделы науки о 

языке, текст, речевая деятельность и культура речи, ногайский язык как 

развивающееся явление. 

57.5.3. Изучение родного (ногайского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

совершенствование видов речевой деятельности, коммуникативных умений и 

культуры речи на ногайском языке;  

расширение знаний о специфике ногайского языка, основных языковых 

единицах в соответствии с разделами науки о языке; 

формирование российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе.  

57.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(ногайского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе –68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

57.6. Содержание обучения в 5 классе. 
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57.6.1. Язык. Общие сведения о языке. Разделы науки о языке. 

Язык как средство общения. Родной язык – основа существования народа. 

Язык и речь. Устная и письменная речи. Общие понятия о ногайском литературном 

языке. 

57.6.2. Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис – раздел грамматики. Пунктуация – раздел правописания. 

Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст. 

Словосочетание его признаки. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение, его признаки. Простое предложение. Виды простых предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. Восклицательные предложения. Знаки препинания в 

конце предложения. Грамматическая основа предложения. Главные члены 

предложения. Распространённые, нераспространённые предложения. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово при однородных членах 

предложения. Знаки препинания в предложении с однородными членами и 

обобщающим словом перед и после однородных членов. Предложения с 

обращением. Интонация, пунктуация предложений с обращением. Предложения с 

прямой речью. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

57.6.3. Монолог. Диалог. 

Оформление диалога при письме. 

57.6.4. Текст. 

Понятие о тексте. Структура текста: оглавление, тема, основная мысль, абзац. 

Практическая работа по формированию умений делить тексты на абзацы. 

Формирование умений составления плана текста. Тема текста.  

57.6.5. Фонетика. 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Образование 

звуков. Классификация гласных и согласных звуков. Абруптивные согласные. 

Лабиализованные согласные. Звонкие и глухие согласные. Правописание звонких и 

глухих согласных. 

Слог. Ударение в слове. Правила переноса слов. Фонетический разбор слова.  
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57.6.6. Орфоэпия. 

Основные нормы произношения гласных и согласных звуков. Особенности 

произношения слов, заимствованных из русского языка. Орфоэпический тренинг. 

Орфоэпические словари.  

57.6.7. Графика. 

Графика – раздел науки о языке. Соотношение звука и буквы. Звуки, 

обозначаемые одним, двумя, тремя, четырьмя знаками. 

57.6.8. Орфография. 

Орфография – раздел правописания. Правописание разделительных ъ и ь. 

57.6.9. Лексикология и фразеология. 

Лексикология как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. Использование различных 

словарей. Исконно ногайские и заимствованные слова. Профессиональные слова. 

Интернациональные слова. Неологизмы и устаревшие слова. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Словарь синонимов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологические обороты. Отличие 

фразеологизмов от пословиц и поговорок. Крылатые выражения. Работа с 

фразеологическим словарём.  

57.6.10. Морфемика. Орфография. 

Морфемика – раздел лингвистики. Морфема – минимальная значимая единица 

языка, часть слова. Словообразующие и формообразующие морфемы. Состав слова. 

Корень слова. Падежные окончания. Словоизменительные префиксы: личные 

префиксы, временные префиксы. Словоизменительные суффиксы: со значением 

множественного числа, со значением времени. Основа слова. Словообразовательные 

префиксы, суффиксы. Однокоренные слова. Морфемный разбор слов. Правописание 

в основе слова гласных букв аь, оь, уь, нъ. 

57.7. Содержание обучения в 6 классе. 

57.7.1. Язык. Общие сведения о языке. 

Речевая деятельность и культура речи. Язык и речь. 

Стили речи: научный, публицистический, официально-деловой, разговорный. 
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Текст. Тема текста. 

57.7.2. Фонетика. Словообразование. Орфография. 

Звук как единица языка. Образования звуков. 

Основные способы образования слов в ногайском языке. Основные 

выразительные средства словообразования. Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов. Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

57.7.3. Морфология. 

Общее понятие о морфологии. 

Морфология как один из разделов грамматики.  

Слово как основная языковая единица морфологии. 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи, их классификация, 

функция речи. 

57.7.3.1. Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Морфологические признаки имён 

существительных. Синтаксическая роль имени существительного. Существительные 

собственные и нарицательные. Правописание собственных имён существительных 

(заглавная буква и кавычки). Число имён существительных. Склонения имён 

существительных по падежам. Значение падежей. Определённое и неопределённое 

склонение. Склонение нарицательных существительных. Склонение собственных 

имён существительных. Склонение существительных с определительным словом. 

Несклоняемые имена существительные. Морфологический разбор 

существительных. 

57.7.3.2. Имя прилагательное. 

Понятие о прилагательном. Значение прилагательного, его морфологические 

признаки, синтаксические функции. 

Правописание падежных окончаний прилагательных, стоящих вместе с 

существительными. Роль прилагательных в речи. Синтаксическая роль 

прилагательного. Разряды прилагательных по значению. Качественные и 

относительные прилагательные. Степени сравнения имён прилагательных. 

Значение, образование и изменение прилагательных в сравнительной и 

превосходной степени. Правописание прилагательных, являющихся определением 
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для существительных. Правописание прилагательных, заимствованных из русского 

языка. Словообразование имён прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. Морфологический разбор прилагательных. 

57.7.3.3. Имя числительное. 

Значение числительного и его грамматические признаки. Морфологические 

особенности и синтаксическая роль. 

Разряды имён числительных. Имена числительные простые, сложные и 

составные. Числительные количественные и порядковые, их значение, склонение и 

изменение. Дробные числительные, их значение, склонение и изменение. 

Разделительные числительные, их значение, склонение и изменение. Слитное и 

раздельное написание числительных. Морфологический разбор числительных. 

57.7.3.4. Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Морфологические функции и синтаксическая 

роль местоимений в предложении. Разряды местоимений по назначению: личные, 

притяжательные, указательные, вопросительные, относительные, определительные, 

неопределённые, отрицательные. Склонение местоимений различных разрядов. 

Морфологический разбор местоимений. 

57.8. Содержание обучения в 7 классе.  

57.8.1. Язык. Общие сведения о языке. 

Ногайский язык как развивающееся явление. Сведения из истории ногайской 

графики. Попытки создания ногайской письменности в дореволюционный период. 

Первые книги на ногайском языке. Создание современной письменности.  

57.8.2. Фонетика. Графика. Морфемика. Словообразование. 

Ногайский алфавит. Способы образования слов в ногайском языке. 

Правописание сложных слов. Фонетический разбор слова. Состав слова. 

Морфемный разбор слова. 

57.8.3. Морфология, орфография. 

57.8.3.1. Глагол. 

Глагол как часть речи. Его значение, морфологические и синтаксические 

функции. Категории времени. Возвратные глаголы. Категория наклонения. 

Изъявительное, повелительное, желательное, вопросительное, условное, 
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уступительное, сослагательное наклонение. Употребление наклонений. Спряжение 

глаголов. Именное спряжение. Глагольное спряжение. Способы словообразования 

глаголов в современном ногайском языке. Морфологический разбор глагола. 

57.8.3.2. Причастие. 

Грамматическое значение. Морфологические и синтаксические функции 

причастий. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. 

Образование действительных и страдательных причастий. Обстоятельственные 

причастия, их образование. Глагольные признаки причастия: возвратность, 

категория времени, спряжение. Признаки прилагательных: падеж, число. 

Причастный оборот. Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после 

определяемого слова. Морфологический разбор причастий. 

57.8.3.3. Деепричастие. 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

функции. Образование деепричастий. Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Изменение деепричастия по времени. Деепричастный оборот. Знаки препинания при 

деепричастном обороте. Морфологический разбор деепричастий 

57.8.3.4. Наречие. 

Наречие как часть речи. Значение наречий. Синтаксическая роль наречий. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, 

места, времени, причины, цели. Образование наречий от существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных, наречий. Морфологический разбор 

наречий.  

57.8.3.5. Служебные части речи. 

Общее понятие о служебных частях речи. 

Послелог. Послелог как служебная часть речи. Назначение послелогов в речи. 

Синтаксическая роль послелогов в предложении. Наиболее часто употребляемые 

послелоги в речи. Разряды послелогов по структуре. Морфологический разбор 

послелогов.  

Союз. Союз как служебная часть речи. Назначение союзов в речи. 

Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы 
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сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – соединительные, 

разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простых 

и сложных предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Морфологический разбор союзов.  

Частица. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в 

предложении. Разряды частиц по значению. Правописание частиц да (де), та (те). 

Морфологический разбор частиц. 

Междометие. Междометие как часть речи. Роль междометий в построении 

речи. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в 

междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный 

знак при междометиях. Морфологический разбор междометий. 

57.9. Содержание обучения в 8 классе.  

57.9.1. Язык. Общие сведения о языке. 

Речевая деятельность и культура речи. Язык и речь. 

Стили речи: научный, публицистический, официально-деловой, разговорный. 

Текст. Тема текста. 

57.9.2. Орфография. Морфемика. Словообразование. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Состав слова. Корень и 

окончание слова. Словообразовательные префиксы, суффиксы. 

57.9.3. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. 

57.9.3.1. Словосочетание. 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое 

слово. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Синтаксический разбор словосочетания. Логическое ударение. 

57.9.3.2. Предложение. 

Главные члены предложения. Понятие о предложении. Отличие предложения 

от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания. Предложения 

простые и сложные. Грамматическая основа предложения. Двусоставные и 

односоставные предложения. Распространённые и нераспространённые 

предложения. Порядок слов в предложении. Понятие о сложном предложении. 

Основные отличия простых и сложных предложений. 



1455 

Программа - 03 

57.9.3.3. Главные члены предложения. 

Сказуемое. Способы выражения сказуемого. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. 

Подлежащее. Способы выражения подлежащего. 

57.9.3.4. Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. Способы выражения 

дополнений. Определение. Способы выражения определений. Согласованное и 

несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки 

препинания при приложении. Обстоятельство. Основные значения и способы 

выражения обстоятельств. Классификация обстоятельств: места и времени, 

обстоятельства образа действия, цели, причины, меры и степени. Синтаксический 

разбор двусоставного предложения. 

57.9.3.5. Односоставные простые предложения. 

Классификация односоставных предложений в зависимости от главного члена. 

Классификация односоставных предложений с главным членом – сказуемым. 

Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные предложения. 

Безличные односоставные предложения. Односоставные предложения с главным 

членом – подлежащим. Назывное предложение. Понятие о неполных предложениях.  

Использование неполных предложений в беседе (диалоге). Синтаксический 

разбор односоставных предложений. 

Предложения с однородными членами. Однородные члены предложения, их 

признаки. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Ряды однородных членов 

предложения. Однородные и неоднородные определения. Разделительные знаки 

препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных 

членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами предложения. Сочетание сказуемого с однородными подлежащими. 

Синтаксический разбор предложений с однородными членами. 

57.9.3.6. Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями). 

Обращение нераспространённое и распространённое. 
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Знаки препинания при обращениях. 

57.9.3.7. Вводные конструкции. 

Вводные слова (словосочетания). 

Вводные предложения. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. 

57.9.3.8. Предложения с обособленными и уточняющими членами. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные определения и приложения. 

Обособленные дополнения. Уточняющие члены предложения. Знаки препинания 

при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксический разбор предложений с обособленными членами. 

57.10. Содержание обучения в 9 классе. 

57.10.1. Язык. Общие сведения о языке. Речевая деятельность и культура речи. 

Язык и речь. Стили речи: научный, публицистический, официально-деловой, 

разговорный. 

Текст. Тема текста. 

57.10.2. Синтаксис. 

57.10.2.1. Прямая речь. Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная 

речь. Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. Способы преобразования прямой речи в косвенную речь. Цитата как 

способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог.  

57.10.2.2. Сложносочинённое предложение. 

Сложносочинённые предложения. Сложное предложение и его признаки. 

Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных 

предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные.  

57.10.2.3. Сложноподчинённое предложение. 

Сложноподчинённое предложение и его особенности. Главная и придаточная 

части сложноподчинённого предложения. Интонация, подчинительные союзы и 

союзные слова, указательные слова как средство связи частей сложноподчинённого 

предложения. Указательные слова в главном предложении. Придаточные 

предложения и причастный оборот. 
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Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными. Место 

придаточного предложения по отношению к главному.  

Указательные слова в главном предложении. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. 

57.10.2.4. Бессоюзное предложение. 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Средства 

связи частей бессоюзного предложения. Роль интонации в организации бессоюзных 

сложных предложений. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор сложных предложений. 

57.10.3. Речевое общение и культура речи. 

История ногайской письменности и формирования ногайского литературного 

языка. Ногайский речевой этикет.  

Значение ногайского языка и его влияние на формирование личности. 

57.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(ногайскому) языку на уровне основного общего образования. 

57.11.1. В результате изучения родного (ногайского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (ногайском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (ногайском) языке; 
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готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (ногайского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (ногайского) языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (ногайскому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 
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5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(ногайском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение  

к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; 
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умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 
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способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

57.11.2. В результате изучения родного (ногайского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

57.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 
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устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

57.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

57.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

57.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 
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дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(ногайском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

57.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 
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57.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

57.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
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обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы; 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

57.11.3. Предметные результаты изучения родного (ногайского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится:  

владеть основными правилами правописания, понятиями синтаксиса и 

пунктуации; 

сравнивать предложение и словосочетание, описывать их сходство, различие, 

различать, сравнивать повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения, нераспространённые и распространённые предложения; 

находить грамматическую основу предложения; 

различать и составлять распространённые, нераспространённые предложения; 

выделять второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство; 

 находить в предложении однородные члены, ставить знаки препинания при 

однородных членах; 

находить в тексте простое предложение, проводить синтаксический разбор 

простого предложения; 

составлять самостоятельно предложения с обращениями; 

составлять предложения с прямой речью, расставлять знаки препинания в 

предложениях с прямой речью;  
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составлять и оформлять монолог и диалог при письме; 

 ориентироваться в структуре текста, делить текст на смысловые части, 

передавая его содержание в виде плана (простого, сложного, тезисного), делить 

текст на абзацы, устанавливать связи между частями текста, находить ключевые 

слова, определять виды связи предложений в тексте; 

различать типы текстов (повествование, описание, рассуждение), передавать 

содержание повествовательного текста по составленному плану; 

создавать тексты с учётом требований к построению связного текста, писать 

сочинение, редактировать текст; 

различать тексты в разговорном, научном и художественном стилях; 

владеть основными понятиями фонетики, понимать смыслоразличительную 

функцию звука, распознавать гласные и согласные: лабиализованные, сонорные, 

проводить фонетический анализ слова; 

соблюдать правописание разделительных ъ и ь; 

делить слова на слоги, ставить ударение в слове, соблюдать правила переноса 

слов; 

употреблять основные понятия лексикологии, понимать различие 

лексического и грамматического значений слова, употреблять их в речи;  

различать и употреблять в речи однозначные и многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значении, синонимы, антонимы, омонимы, исконно ногайские 

и заимствованные слова, профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы, 

устаревшие и новые слова, интернационализмы; 

выявлять особенности произношения слов, заимствованных из русского 

языка; 

находить в тексте фразеологические обороты, отличать крылатые выражения 

и фразеологизмы от пословиц и поговорок, работать с фразеологическим словарём, 

понимать морфему как значимую единицу языка;  

понимать морфему как значимую единицу языка; роль морфем в процессах 

формообразования и словообразования, распознавать морфемы (корень, основу 

слова, префикс, суффикс и окончание слова);  
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образовывать разные слова от одного корня при помощи аффиксов, 

распознавать однокоренные слова, различать словообразующие и 

формообразующие морфемы, выполнять морфемный разбор слова; 

различать изученные способы словообразования существительных, 

прилагательных и глаголов, пользоваться словообразовательными словарями. 

57.11.4. Предметные результаты изучения родного (ногайского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится:  

соотносить понятия «язык» и «речь»; 

создавать тексты в разных стилях (научном, официально-деловом, 

публицистическом, художественном, разговорном), формулировать тему текста; 

использовать основные способы образования слов в ногайском языке, 

основные выразительные средства словообразования; 

соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов; 

использовать основные понятия грамматики, морфологии, характеризовать 

самостоятельные, служебные части речи, междометия; 

характеризовать имя существительное как часть речи, определять его 

грамматические признаки (число, падеж, отсутствие категории рода), 

синтаксическую роль, распознавать собственные и нарицательные имена 

существительные; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и 

во множественном числе, правильно использовать падежные формы имён 

существительных определённого и неопределённого склонений, склонять 

собственные имена существительные и существительные с определительным 

словом; 

распознавать и употреблять в речи несклоняемые имена существительные, 

соблюдать правописание заимствованных существительных, проводить устный и 

письменный морфологический разбор имени существительного; 

распознавать имя прилагательное как часть речи, определять его 

грамматические признаки, синтаксическую роль, различать относительные и 

качественные имена прилагательные, степени сравнения имён прилагательных, 

правильно использовать падежные формы имён прилагательных; 
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соблюдать правила правописания прилагательных, заимствованных из 

русского языка и сложных прилагательных, выявлять способы и средства 

словообразования имён прилагательных, проводить устный и письменный 

морфологический разбор имени прилагательного; 

распознавать числительное как часть речи, определять его грамматические 

признаки, синтаксическую роль, различать количественные, порядковые, дробные, 

разделительные числительные, определять слитное и раздельное написание 

числительных; 

распознавать имена числительные простые, сложные и составные, правильно 

использовать падежные формы имён числительных, проводить устный и 

письменный морфологический разбор имени числительного; 

распознавать местоимение как часть речи, определять его грамматические 

признаки, синтаксическую роль, сопоставлять и соотносить местоимения с другими 

частями речи, распознавать разряды местоимений (личные, указательные, 

притяжательные, вопросительные, относительные, определённые, неопределённые), 

правильно изменять по падежам местоимения разных разрядов и употреблять их в 

речи, проводить устный и письменный морфологический разбор местоимения. 

57.11.5. Предметные результаты изучения родного (ногайского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится:  

использовать сведения из истории ногайской графики о попытках создания 

ногайской письменности в дореволюционный период, о первых книгах на ногайском 

языке, о создании современной письменности; 

распознавать глагол как часть речи, определять его грамматические признаки, 

синтаксическую роль, выделять исходную основу глагола, образовывать и 

употреблять в речи временные формы глаголов, изменять глаголы по лицам, числам, 

различать именное спряжение и глагольное спряжение; 

образовывать и употреблять в речи глаголы изъявительного, повелительного, 

желательного, вопросительного, условного, уступительного, условно-

сослагательного наклонений в утвердительной и отрицательной формах; 
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характеризовать способы словообразования глаголов в современном 

ногайском языке, проводить устный и письменный морфологический разбор 

глагола; 

распознавать причастие по его грамматическим признакам, выделять 

глагольные признаки и признаки прилагательных у причастий, различать 

действительные и страдательные причастия, определять различия в образовании 

действительных и страдательных причастий, выявлять обстоятельственные 

причастия, их образование; 

выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого слова, 

употреблять причастия и причастные обороты в речи в соответствии с нормами 

ногайского языка, проводить устный и письменный морфологический разбор 

причастий; 

распознавать деепричастие по его грамматическим признакам, употреблять 

деепричастия и деепричастные обороты в речи в соответствии с нормами 

ногайского языка, выделять признаки глагола и наречия у деепричастия, изменять 

деепричастия по времени, проводить устный и письменный морфологический 

разбор деепричастий; 

распознавать наречие как часть речи, определять его грамматические 

признаки, синтаксическую роль, определять группы наречий по значению: наречия 

образа действия, меры и степени, места, времени, причины, цели, правильно 

употреблять наречия в речи, выражать наречием различные обстоятельственные 

значения; 

характеризовать способы образования наречий, степени сравнения, 

распознавать словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в 

другую, соблюдать правописание наречий, постановку дефиса между частями слова 

в наречиях, слитные и раздельные написания наречий, проводить устный и 

письменный морфологический разбор наречий; 

распознавать послелоги и использовать их в речи, определять синтаксическую 

роль послелогов в предложении, различать разряды послелогов, проводить 

морфологический разбор послелогов; 
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распознавать союз как служебную часть речи и определять назначение союзов 

в речи, распознавать сочинительные и подчинительные союзы, простые, сложные и 

составные союзы, употреблять союзы в соответствии с их стилистическими 

особенностями в устной и письменной речи, проводить морфологический разбор 

союзов; 

распознавать и использовать частицы в речи, различать разряды частиц по 

значению, соблюдать правописание частиц – ды (ди), ты (ти), ша (ше), сана (сене), -

ав проводить морфологический разбор частиц; 

распознавать междометия и правильно использовать их в речи, ставить дефис 

в междометиях, расставлять запятые и восклицательный знак при междометиях, 

выделять интонационно междометия в речи, проводить морфологический разбор 

междометий; 

распознавать звукоподражательные слова и правильно использовать их в речи. 

57.11.6. Предметные результаты изучения родного (ногайского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится:  

находить в тексте словосочетания, определять главное и зависимое слово, 

способ связи слов в словосочетании, отличать словосочетание от предложения, 

проводить синтаксический разбор словосочетания; 

выделять главные и второстепенные члены предложения; 

различать интонационные и смысловые особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных предложений, устанавливать верный порядок слов 

в предложении, ставить логическое ударение; 

различать односоставные и двусоставные предложения, распознавать простые 

глагольные и простые именные сказуемые, составные глагольные и составные 

именные сказуемые, характеризовать способы выражения подлежащего; 

выделять в предложении второстепенные члены по их признакам, 

распознавать в тексте прямое и косвенное дополнение; 

распознавать определение, способы выражения определений, различать 

согласованное и несогласованное определение, различать приложение как 

разновидность определения, расставлять знаки препинания при приложении; 
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распознавать в тексте обстоятельства, их основные значения и способы 

выражения, различать обстоятельства места и времени, образа действия, цели, 

причины, меры и степени; 

моделировать односоставные и двусоставные предложения разных типов и 

использовать их в речевой практике, заменять односоставные предложения 

двусоставными, следить за изменением содержания предложения; 

сопоставлять и разграничивать предложения определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные, назывные односоставные предложения, 

находить в тексте неполные предложения, проводить синтаксический разбор 

односоставных и двусоставных предложений; 

разграничивать однородные и неоднородные члены, находить в тексте 

однородные члены предложения, в том числе связанные союзами 

(соединительными, противительными, разделительными) и интонацией, 

распознавать сочетание сказуемого с однородными подлежащими, употреблять 

обобщающие слова при однородных членах предложения, соблюдать правила 

пунктуации, проводить синтаксический разбор предложений с однородными 

членами; 

понимать основные функции обращения, различать обращение 

нераспространённое и распространённое, правильно интонировать предложения с 

обращениями, моделировать и употреблять в речи предложения с различными 

формами обращений в соответствии со сферой и ситуацией общения; 

расставлять знаки препинания в предложениях с обращениями; 

различать вводные слова и члены предложения, пользоваться вводными 

словами в речи для выражения уверенности, различных чувств, оценки, 

привлечения внимания, соблюдать интонацию и пунктуацию в предложениях с 

вводными словами; 

распознавать предложения с обособленными и уточняющими членами; 

различать обособленные обстоятельства, определения и приложения, дополнения, 

уточняющие члены предложения; 

расставлять знаки препинания при обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения;  
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проводить синтаксический разбор предложений с обособленными членами. 

57.11.7. Предметные результаты изучения родного (ногайского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится:  

распознавать способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь; 

строить предложения с прямой речью, правильно расставляя знаки 

препинания, применять способы преобразования прямой речи в косвенную; 

составлять диалог с прямой и косвенной речью; 

различать цитату как способ передачи чужой речи, выделять цитаты знаками 

препинания;  

классифисировать сложные предложения на сложносочинённые, 

сложноподчинённые, бессоюзные; 

различать в предложении подчинительные союзы и союзные слова, 

указательные слова как средство связи частей сложноподчинённого предложения, 

находить указательные слова в главном предложении, различать придаточные 

предложения и причастный оборот; 

конструировать сложноподчинённые предложения по заданным схемам, 

различать виды подчинительной связи, распознавать их в тексте, анализировать и 

характеризовать синтаксическую структуру сложноподчинённых предложений 

разных видов, различать сложноподчинённое предложение с несколькими 

придаточными; 

выявлять особенности бессоюзного сложного предложения и определять 

основные значения бессоюзных предложений, распознавать средства связи частей 

бессоюзного предложения, понимать роль интонации в организации бессоюзных 

сложных предложений, использовать правила пунктуации при создании 

письменного текста с бессоюзными сложными предложениями; 

разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений, 

проводить синтаксический разбор сложного предложения; 

излагать историю ногайской письменности, описывать процесс формирования 

ногайского литературного языка; 



1474 

Программа - 03 

соблюдать нормы ногайского речевого этикета, в том числе при 

интерактивном общении; 

вести диалог в условиях межкультурной коммуникации. 

58. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(осетинский) язык». 

58.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(осетинский) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родному (осетинскому) языку, родной (осетинский) 

язык, осетинский язык) разработана для обучающихся, владеющих родным 

(осетинским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному (осетинскому) языку. 

58.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(осетинского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

58.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

58.4. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(осетинскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

58.5. Пояснительная записка. 

58.5.1. Программа по родному (осетинскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Освоение родного (осетинского) языка даёт обучающимся знания о родном 

языке, учит пользоваться языком в разных жизненных ситуациях, приобщает к 

духовным богатствам осетинской культуры и литературы, а также к культурно-

историческому опыту других народов. 

58.5.2. Изучение родного (осетинского) языка направлено на достижение 

следующих целей:  
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воспитание уважения к родному (осетинскому) языку, формирование 

сознательного отношения к нему как важному культурному явлению; 

формирование у обучающихся осознанного отношения к языку как к духовно-

эстетическому богатству; 

формирование отношения к языку как к главному средству общения и 

образования; 

приобщение к устной и письменной речевой культуре, использование правил 

языковых возможностей в разных ситуациях, обогащение активного словарного 

запаса. 

58.5.3. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(осетинского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе 

– 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

58.6. Содержание обучения в 5 классе. 

58.6.1. Язык и речь.  

Язык – основное средство общения между людьми. 

58.6.2. Синтаксис.  

Общие сведения о синтаксисе и пунктуации.  

Словосочетание. Правило разбора словосочетания.  

Предложение. Типы предложений по цели высказывания и по интонации. 

Типы предложений по цели высказывания и по интонации. Члены предложения. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Определение. 

Вспомогательные слова. Простые нераспространённые и простые распространённые 

предложения. Однородные члены предложения.  

Сложное предложение. Правило разбора сложного предложения.  

Обращение. 

Прямая речь.  

Понятие о диалоге. Диалог. 

58.6.3. Фонетика, орфоэпия, графика и орфография. 

Фонетика. Гласные звуки. Согласные звуки. Алфавит. Слог. Ударение. 

58.6.4. Лексика. 
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Многозначность слов. Прямые и переносные значения слов. Антонимы. 

Омонимы. Синонимы. 

58.6.5. Морфемика. Словообразование. 

Значимые части слова. Приставки и их значение. Изменения согласных после 

приставок. 

Суффиксы. Понятие о производной основе. Слово. Деление слова на значимые 

части. 

58.6.6. Морфология. Орфография. 

Общее понятие о частях речи. 

Имя существительное, его значение и грамматические признаки. Число 

существительных. Склонение существительных.  

Имя прилагательное.  

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

58.7. Содержание обучения в 6 классе. 

58.7.1. Лексика и фразеология.  

Общеупотребительные слова. Осетинские коренные и заимствованные слова. 

Диалектизмы. Профессионализмы. Архаизмы.  

Историзмы. Неологизмы. Фразеологические словосочетания. 

58.7.2. Словообразование. 

Сложные слова. Словообразование сложных слов. 

58.7.3. Морфология. 

Имя существительное. Общее значение. Грамматические категории. 

Словообразование существительных. Словообразование существительных с 

помощью приставок и суффиксов. Словообразование существительных посредством 

сложения слов (основ). Сокращённые сложные слова. Другие части речи в роли 

существительных. 

Имя прилагательное. Общее значение. Грамматические категории. 

Словообразование имён прилагательных с помощью приставок и суффиксов. 

Словообразование прилагательных с помощью приставок и суффиксов. 

Словообразование имён прилагательных посредством сложения слов. 
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Имя числительное. Виды осетинского счета. Образование числительных. 

Склонение количественных и порядковых числительных. Разделительные 

числительные. 

Местоимение. Значение местоимений и их основные грамматические 

признаки. Деление местоимений по их значению. Личные местоимения. Возвратные 

местоимения. Указательные местоимения. Вопросительно-относительные 

местоимения. Определённые местоимения. Неопределённые местоимения. 

Отрицательные местоимения. 

Глагол. Простые и сложные глаголы. Неопределённая форма глагола. 

Приставки глаголов. Виды глаголов (полный, неполный). Наклонения глаголов. 

Глаголы в повелительном наклонении. 

58.8. Содержание обучения в 7 классе. 

58.8.1. Морфология. 

Глагол. Переходные и непереходные глаголы. Основы глагола. Наклонения 

глаголов. Изъявительное наклонение. Сослагательное наклонение. Повелительное 

наклонение. Глагол вӕййын, его спряжение. Безличные формы глагола. 

Словообразование глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие. Причастия настоящего времени. Причастия прошедшего времени. 

Причастия будущего времени. Правописание причастий. 

Деепричастие. 

Наречие. Деление наречий по значению, общее понятие. Степени сравнения 

наречий. Наречия, образованные от имён существительных. Наречия, образованные 

от прилагательных и числительных. Местоимённые наречия. Образование наречий 

от наречий. 

Вспомогательные части речи. Послелог. Предлог. Союз. Частица. Значения 

частиц. Междометие. 

58.9. Содержание обучения в 8 классе. 

58.9.1. Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание.  

Повторение пройденного материала о словосочетании. Типы словосочетаний 

по морфологическому строю. Виды подчинительных связей в словосочетании. 

Согласование. Примыкание. 
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58.9.2. Простое предложение. Главные члены предложения. 

Простое предложение. Интонация простого предложения. Логическое 

ударение. Порядок слов в простом предложении. Главные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое. Грамматическая основа предложения. Строение 

подлежащего. Виды сказуемых. Простое и составное сказуемое. Глагольное 

составное сказуемое. Виды сказуемых. Именное составное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым.  

58.9.3. Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Прямые и косвенные дополнения.  

Определение. Какими частями речи бывают определения. Связь определений с 

определяемыми словами.  

Приложение.  

Обстоятельство. Обстоятельства времени. Обстоятельства места. 

Обстоятельства образа действия. Обстоятельства причины. Обстоятельства цели.  

58.9.4. Односоставные предложения. 

Две группы односоставных предложений. Определённо-личные 

односоставные предложения. Неопределённо-личные односоставные предложения. 

Обобщённо-личные односоставные предложения. Безличные односоставные 

предложения. Номинативные односоставные предложения. 

58.9.5. Неполное предложение. 

Полные и неполные предложения. 

58.9.6. Однородные члены предложения. 

Повторение материала о однородным членах предложения. Однородные 

члены предложения. Союзы с однородными членами предложения. Однородные и 

неоднородные определения. Связующие слова однородных членов. Знаки 

препинания с соединительными словами. 

58.9.7. Обращения, вводные и вставные конструкции. 

Предложения с обращениями. Знаки препинания в предложениях с 

обращениями. Вводные конструкции. Вставные конструкции. Знаки препинания с 

вводными и вставными конструкциями. Обращение. Вводные конструкции. 

58.9.8. Обособленные члены предложения. 
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Понятие об обособленных членах предложения. Обособленные определения и 

приложения. Обособленные обстоятельства. 

58.9.9. Прямая и косвенная речь. 

Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в прямой речи. Диалог. Цитата. 

Знаки препинания в диалоге и цитате. 

58.10. Содержание обучения в 9 классе. 

58.10.1. Синтаксис. 

Повторение пройденного в 5–8 классах материала о синтаксисе. Виды 

словосочетаний. Простое предложение. Предложения с обращениями и вводными 

словами. Однородные члены предложения. 

58.10.2. Сложное предложение. Сложносочинённые предложения. 

Сложноподчинённые предложения. Строение сложных предложений. Виды связи 

сложносочинённых предложений. Сложносочинённое предложение. 

58.10.3. Сложноподчинённое предложение. 

Сложноподчинённое предложение. Главные и придаточные части. Союзы и 

союзные слова в сложноподчинённом предложении. Место придаточного 

предложения. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Место 

придаточных предложений, их виды. Придаточные объяснительные предложения. 

Придаточные определительные части предложения. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными обстоятельственными частями предложения. 

Придаточные места. Придаточные времени. Придаточные образа действия. 

Обстоятельственные придаточные причины. Придаточные цели. Придаточные 

следствия. Предложения с придаточными сопоставительными. Повторение видов 

сложноподчинённых предложений. Сложноподчинённое предложение с группой 

придаточных частей. 

58.10.4. Бессоюзное сложное предложение. 

Бессоюзные сложные предложения и их особенности. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. 
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58.10.5. Сложные предложения с разными видами связи: с союзами и без 

союзов. Сложные предложения с разными видами связей. Повторение сложного 

предложения.  

58.10.6. Стилистика. 

Практическая стилистика. Стили речи. Стили устной речи. Официальный 

деловой стиль. Научный стиль. Публицистический стиль. Стиль художественной 

литературы. Лексические, фразеологические и грамматические синонимы. Культура 

речи. Повторение стилистики. 

58.10.7. Общие сведения о языке. 

Язык – общественное явление. Родство языков. Место осетинского языка 

среди языков мира. Диалекты и наречия в осетинском языке. 

58.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(осетинскому) языку на уровне основного общего образования. 

58.11.1. В результате изучения родного (осетинского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (осетинском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (осетинском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 
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готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней, волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (осетинского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (осетинского) языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (осетинскому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 
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здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(осетинском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 
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оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 
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навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать 

в отсутствие гарантий успеха. 

58.11.2. В результате изучения родного (осетинского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

58.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 
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выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

58.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой, оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
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58.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями 

в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

58.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(осетинском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 
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понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

58.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

58.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности;  

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать 

оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учётом целей и условий общения, оценивать соответствие результата цели и 

условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

58.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 
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выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к представлению отчёта перед группой. 

58.11.3. Предметные результаты изучения родного (осетинского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

правильно произносить гласные и согласные звуки; 

ставить ударение в словах и группах слов; 

отличать друг от друга прямые и переносные значения слов и использовать их 

в своей речи; 

участвовать в диалоге; 

преобразовывать диалог в монолог; 

составлять текст из 8-10 предложений и рассказывать его; 

рассказывать содержание заданного текста при помощи плана или без него; 

рассказывать и описывать содержание картины, используя изложение или 

описание; 

отвечать на вопросы, связанные с текстом; 

составлять простой план к тексту и рассказывать его; 

определять научный, художественный стили; 

понимать содержание небольшого текста (время прослушивания – 3 минуты); 

понимать текст с группой новых слов; 

осознанно читать прозаические и поэтические тексты; 

составлять предложения с обращением; 

составлять предложения с прямой речью; 

объяснять пройденные орфограммы и исправлять ошибки; 

читать за минуту 90–100 слов; 

писать сообщение, поздравление и письмо; 
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писать рассказ по картине или вопросам; 

проводить фонетический, словообразовательный, лексический и 

морфологический разбор; 

проводить синтаксический разбор словосочетания и предложения; 

пользоваться лингвистическими словарями. 

58.11.4. Предметные результаты изучения родного (осетинского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

пользоваться различными видами слов и фразеологизмов; 

искать в словах орфограммы и объяснять их; 

без ошибок писать словарные и контрольные диктанты, сочинения и 

изложения; 

проводить выводы из текста (речи); 

составлять сложные и сокращённые сложные слова; 

проводить фонетический, морфемный и словообразовательный разбор слов; 

пользоваться видами осетинского счета; 

склонять числительные и местоимения; 

склонять глаголы в повелительном наклонении; 

пользоваться настоящим временем вместо глагола прошедшего и будущего 

времени; 

определять синтаксические задачи в пройденном материале по частям речи; 

составлять словосочетания, предложения, тексты; 

участвовать в диалоге; 

завершать текст по заданному началу; 

определять тему и главную мысль текста; 

искать в тексте художественно-изобразительные средства и пользоваться ими; 

делить текст на части; 

составлять план к тексту; 

пересказывать текст; 

переводить короткие тексты с осетинского языка на русский; 

участвовать в различных грамматических играх; 

правильно ставить знаки препинания и объяснять их. 
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58.11.5. Предметные результаты изучения родного (осетинского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

находить и исправлять ошибки в пройденных орфограммах; 

по стилю и жанру текста пользоваться оценочно-эмоциональными, образными 

словами; 

пользоваться глаголами; 

пользоваться безличными формами глагола и безличными глаголами в 

простых предложениях с одним главным членом (сказуемым); 

отличать наречие от существительного и прилагательного; 

составлять предложения с деепричастием и деепричастным оборотом; 

заменять предложения с деепричастным оборотом на сложносочинённое 

предложение; 

отличать послелоги, частицы и союзы от схожих (омонимных) частей речи; 

правильно читать предложения с частицами; 

заменять одни союзы на другие; 

участвовать в диалогах, полилогах; 

пользоваться этикетной речью; 

составлять разные монологи; 

составлять текст, рассказывать своими словами текст целиком или одну его 

часть; 

писать диктант, изложение, сочинение, описывать внешность человека, 

природу;  

писать конспект текста, заметку в газету, поздравление, автобиографию, 

характеристику героя; 

определять синтаксические задачи частей речи; 

производить фонетический, словообразовательный, лексический, 

морфологический, синтаксический разбор. 

58.11.6. Предметные результаты изучения родного (осетинского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

составлять словосочетания и предложения (односоставные и двусоставные); 

составлять распространённые простые предложения; 
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проводить синтаксический разбор односоставных и двусоставных 

предложений, предложений с прямой речью; 

пользоваться синтаксическими синонимами по содержанию и стилю речи; 

соблюдать литературные нормы; 

ставить знаки препинания в простом распространённом предложении; 

ставить тире между подлежащим и сказуемым, а также в неполном 

предложении; 

находить и исправлять ошибки в пройденных орфограммах; 

определять текст, части текста, речь, стили и виды речи; 

составлять конспект и тезисы из литературно-критической статьи; 

пересказывать (писать) своими словами повествовательный текст или какую-

либо его часть с описанием памятника; 

писать сочинение-описание; 

писать сочинение на публицистическую тему; 

проводить фонетический, словообразовательный, лексический, 

морфологический, синтаксический разбор; 

работать со словарями. 

58.11.7. Предметные результаты изучения родного (осетинского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

составлять сложные предложения, простые распространённые предложения; 

пользоваться синтаксическими синонимами по стилю и содержанию текста; 

определять вид текста, его части и стиль; 

соблюдать нормы литературного языка; 

объяснять знаки препинания в сложном предложении; 

интонационно правильно читать сложное предложение; 

заменять сложноподчинённое предложение синонимичным простым 

предложением; 

работать над пунктуационными ошибками; 

выделять пройденные орфограммы и исправлять орфографические ошибки; 

составлять тексты с разными стилями и видами речи; 

дописывать текст; 
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объяснять содержание текстов на дигорском диалекте; 

писать конспект к тексту, писать к нему тезисы, рецензию; 

составлять конспект и тезисы из литературно-критической статьи (или из 

части статьи); 

писать сочинения на публицистическую тему; 

писать деловые бумаги (заявление, автобиографию, протокол); 

улучшать содержание и язык сочинения; 

составлять диалоги; 

находить в тексте ошибки и исправлять их; 

проводить фонетический, словообразовательный, лексический, 

морфологический разбор. 

59. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный 

(осетинский) язык Республики Северная Осетия – Алания». 

59.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Государственный (осетинский) язык Республики Северная Осетия – Алания» 

(предметная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – 

программа по государственному (осетинскому) языку, государственный 

(осетинский) язык, осетинский язык) разработана для обучающихся, не владеющих 

осетинским языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по государственному (осетинскому) 

языку. 

59.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения государственного 

(осетинского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

59.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

59.4. Планируемые результаты освоения программы по государственному 

(осетинскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 
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59.5. Пояснительная записка. 

59.5.1. Программа по государственному (осетинскому) языку разработана с 

целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Содержание программы по государственному (осетинскому) языку на уровне 

основного общего образования направлено на совершенствование приобретённых 

ранее знаний, умений и навыков обучающихся: увеличивается объём используемых 

языковых и речевых средств, продолжается развитие коммуникативной 

компетенции обучающихся, возрастает степень их речевой самостоятельности и 

творческой активности. 

Изучение государственного (осетинского) языка расширяет лингвистический 

кругозор обучающихся, развивает логическое мышление, способность 

анализировать, сравнивать, классифицировать языковые единицы, проводить 

выводы. Программа по государственному (осетинскому) языку обладает 

значительным воспитательным потенциалом: учит патриотизму, любви к родному 

краю, уважительному отношению к государственному языку и осетинской культуре, 

толерантности к представителям других наций и их традициям. 

59.5.2. В содержании программы по государственному (осетинскому) языку 

выделяются следующие содержательные линии: «Развитие речи», «Грамматический 

материал». 

59.5.3. Изучение государственного (осетинского) языка направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие и воспитание обучающихся средствами осетинского языка, в 

частности: понимание важности изучения осетинского языка как одного из 

государственных языков Республики Северная Осетия – Алания и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

развитие элементарных основ лингвистической компетенции как важной 

составляющей коммуникативной компетенции; 

воспитание качеств гражданина, патриота, развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
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толерантного отношения к проявлениям иной культуры, осознание своей 

собственной культуры. 

59.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения государственного 

(осетинского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе 

– 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

59.6. Содержание обучения в 5 классе. 

59.6.1. Повторение пройденного материала. 

59.6.1.1. Развитие речи. 

Первый школьный день в новом учебном году. Радость встречи с учителем и 

одноклассниками. Задания, направленные на контроль лексического материала, 

монологической и диалогической речи по теме. Описание отношения к учебникам. 

Описание членов своей семьи (повторение лексики, изученной на уровне 

начального общего образования). Описание профессий. 

59.6.1.2. Грамматический материал. 

Повторение собственных и нарицательных имён существительных. 

59.6.2. Летние каникулы. 

59.6.2.1. Развитие речи. 

Описание природы. Описание места отдыха. Описание примет лета. 

Информация для понимания на слух о проведённых летних каникулах. Вопросы 

собеседнику о проведении летних каникул. Речевые клише для рассказа о летних 

каникулах. Вопросы по теме «Сæрды каникултæ» («Летние каникулы»). 

59.6.2.2. Грамматический материал. 

Склонение имён существительных. Именительный падеж. 

59.6.3. Из жизни животных. 

59.6.3.1. Развитие речи. 

Описание животных и птиц. Выражение чувства стыда и радости. Тексты 

«Æдылы род» («Глупый телёнок»), «Тæппуд тæрхъус» («Трусливый зайчик»). 

59.6.3.2. Грамматический материал. 

Знакомство с родительным падежом, изменение окончаний существительных 

в родительном падеже. 
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59.6.4. Книга – источник знаний. 

59.6.4.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Информация для понимания на слух об 

описании книги. Знакомство с историей происхождения книги. Составление диалога 

с использованием предложений. Памятка о бережном отношении к книге. 

59.6.4.2. Грамматический материал. 

Имя существительное в дательном падеже. Повторение именительного и 

родительного падежей (падежные окончания, знакомство с дательным падежом; 

знакомство с окончаниями имён). 

59.6.5. Устное народное творчество. 

59.6.5.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Работа с пословицами, загадками, 

скороговорками. Знакомство с устным народным творчеством осетинского народа. 

Тексты «Сырдоны хæрæг» («Осёл Сырдона»), «Гæды рувас» («Хитрая лиса»). 

Задания, направленные на контроль усвоения лексического материала, 

монологической и диалогической речи по теме. 

59.6.5.2. Грамматический материал. 

Знакомство с отложительным падежом, знакомство с окончаниями имён 

существительных в отложительном падеже. 

59.6.6. Из сокровищницы предков. 

59.6.6.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики 

по теме. Тексты «Авдæны зарæг» («Колыбельная песня»), «Нарты равзæрд» 

(«Рождение нартов»), «Бирæгъ æмæ зыгъарæг» («Волк и барсук»). Знакомство с 

происхождением Нартов. 

59.6.6.2. Грамматический материал. 

Изменение окончаний существительных в направительном падеже. 

Закрепление лексики по пройденной теме, повторение именительного, 

родительного, дательного и отложительного падежей (падежные окончания). 

59.6.7. Коста родился в Наре. 

59.6.7.1. Развитие речи. 
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Знакомство с новой лексикой. Презентация «О жизни и творчестве Коста». 

Знакомство со стихотворениями Г. Чеджемова «Къоста» («Коста»), «Иры 

зарæггæнæг» («Главный певец об Осетии»). Знакомство со стихотворением 

К. Хетагурова «Æрра фыййау» («Безумный пастух»). 

59.6.7.2. Грамматический материал. 

Изменение окончаний существительных во внешнеместном падеже. 

Закрепление лексики по пройденной теме, повторение именительного, 

родительного, дательного, отложительного и направительного падежей (падежные 

окончания). 

59.6.8. Праздник в честь Коста. 

59.6.8.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Тексты «Дурвæткъуы» («Боярышник»); 

«Къостайы номимæ баст бынæттæм балц» («Путешествие по местам, связанным с 

именем Коста»). Информация о памятных местах, связанных с именем Коста. 

Знакомство со стихотворением К. Хетагурова «Цъиу æмæ сывæллæттæ» («Дети и 

птичка»). Знакомство с домом-музеем Коста в Наре по картинкам в книге и по 

презентации. 

59.6.8.2. Грамматический материал. 

Знакомство с изменениями окончаний имён существительных в союзном 

падеже. Повторение: закрепление лексики по пройденной теме, повторение 

именительного, родительного, дательного, отложительного направительного и 

внешнеместного падежей (падежные окончания). 

59.6.9. Кто к чему стремится? 

59.6.9.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики 

по теме. Упражнения, нацеленные на систематизацию грамматического материала 

(падежи и их окончания). Тексты «Чи цæмæ бæллы» («Кто к чему стремится»), 

«Чысыл хуыйæг» («Маленькая швея»). Прослушивание текста «Чи цæмæ бæллы». 

59.6.9.2. Грамматический материал. 

Изменение окончаний существительных в уподобительном падеже. 

Повторение: закрепление лексики по пройденной теме; повторение именительного, 
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родительного, дательного, отложительного направительного, внешнеместного и 

союзного падежей (падежные окончания). 

59.6.10. Изменения осенью в природе. 

59.6.10.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики 

по теме. Памятка о названиях осенних месяцев на осетинском языке. Тексты 

«Фæззæг» («Осень»), «Дзæбидыртæ» («Туры»), «Диссаг та куыд нæ у» («Это 

удивительно»). Информация об осенних работах в огородах и садах. Помощь 

младших старшим в уборке урожая. Информация о горных турах. Информация об 

удивительных событиях, связанных с насекомыми. 

59.6.10.2. Грамматический материал. 

Образование множественного числа имени существительного, склонение имён 

существительных во множественном числе. 

59.6.11. Осень в горах. 

59.6.11.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики 

по теме. Знакомство со стихотворением К. Хетагурова «Фæззæг» («Осень»). Текст 

«Тæгæр бæлас» («Клён»). Характеристика персонажей сказки. 

59.6.11.2. Грамматический материал. 

Разновидности образования множественного числа имени существительного. 

59.6.12. Животные и растения осенью. 

59.6.12.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики 

по теме. Описание овощей. Тексты «Сырдтæ æмæ мæргътæ фæз-зæджы» («Звери и 

птицы осенью»), «Дзæгъындзæг» («Сорока»). Информация об изменениях в жизни 

животных и птиц с приходом осени. Сбор урожая осенью. Знакомство с жизнью и 

повадками сороки. Оказание помощи школьниками при уборке урожая. 

Информация об удивительных событиях, связанных с насекомыми и муравьями. 

59.6.12.2. Грамматический материал. 

Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

59.6.13. Зимняя природа. 
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59.6.13.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики 

по теме. Памятка о названиях зимних месяцев на осетинском языке. Описание 

изменений в природе. Описание зимнего села. Текст «Ралæууыдис зымæг» 

(«Наступила зима»). Знакомство со стихотворением Г. Чеджемова «Зымæгон 

нывтæ» («Зимние пейзажи»). 

59.6.13.2. Грамматический материал. 

Второстепенные члены предложения. 

59.6.14. Зимние пейзажи. 

59.6.14.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики 

по теме. Описание труда людей и зимних игр детей. Прослушивание 

аудиоматериала о прогнозе погоды гидрометцентра на ближайшие сутки.  

Составление продолжение диалога о зимней погоде. Составление рассказа по 

картине «Сывæллæтты зымæгон хъæзтытæ» («Детские игры зимой»). 

59.6.14.2. Грамматический материал. 

Местоимение, личные местоимения, склонение личных местоимений в 

единственном числе. 

59.6.15. Зимние пейзажи. 

59.6.15.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики 

по теме. Описание труда людей и зимних игр детей. Прослушивание 

аудиоматериала о прогнозе погоды гидрометцентра на ближайшие сутки. 

Составление продолжения диалога о зимней погоде. 

Составление рассказа по картине «Сывæллæтты зымæгон хьæзтытæ» 

(«Детские игры зимой»). 

59.6.15.2. Грамматический материал. 

Местоимение, личные местоимения, склонение личных местоимений в 

единственном числе. 

59.6.16. Новый год. 

59.6.16.1. Развитие речи. 
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Знакомство с новой лексикой. Знакомство со стихотворением Г. Чеджемова 

«Митын уæйыг» («Снежный великан»). Закрепление новой лексики в диалоге. 

Описание обычаев и традиций «Хæдзаронтæ» («Колядки»). Новогодние 

поздравления. Работа по картине. Знакомство со стихотворением Станислава 

Кадзаева «Нæ лæвар» («Наш подарок»). 

59.6.16.2. Грамматический материал. 

Местоимение, личные местоимения, склонение личных местоимений во 

множественном числе. 

59.6.17. В зимнем зоопарке. 

59.6.17.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики 

по теме. Описание диких животных. Описание зоопарка. Описание ухода за 

животными зоопарка. Текст «Сырддоны нывтæ» («Картины зоопарка»). Знакомство 

с переводом стихотворения Н. Сладкова «Æхсæрсæттæг æмæ арс» («Белочка и 

медведь»). Работа над загадками о животных. 

59.6.17.2. Грамматический материал. 

Личные местоимения. 

59.6.18. Наши далёкие предки. 

59.6.18.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики 

по теме. Образование сложных слов. Информация о предках. Описание качеств. 

Описание старинных построек. Описание занятий, рода деятельности. Описание 

одеяния. Описание оружия. 

59.6.18.2. Грамматический материал. 

Глагол, окончания глаголов настоящего и прошедшего времени. 

59.6.19. Старинный осетинский дом и старинная утварь. 

59.6.19.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики 

по теме. Объяснить многозначность слова къона (очаг), (ласковое обращение к 

детям). Текст «Рагон ирон хæдзар» («Старинный осетинский дом»). Описание 
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современного жилья. Описание старинного жилья: жилого дома, башен. Описание 

старинной домашней утвари. Описание частей дома. Работа с загадками по теме. 

59.6.19.2. Грамматический материал. 

Окончания глаголов будущего времени. 

59.6.20. Осетинские национальные блюда. 

59.6.20.1. Развитие речи. 

Скороговорки по теме. Знакомство с новой лексикой. Упражнение с 

использованием новой лексики по теме. Тексты «Рагон ирон хсеринсегтсе 

сехсырсей» («Осетинские национальные блюда из молока»), «Рагон ирон 

хæринæгтæ» («Осетинские национальные блюда»). Рецепт приготовления 

«цæхдона» («приправа») из черемши. Названия национальных блюд. Описание 

рецептов национальных блюд. Фольклорные песни. 

59.6.20.2. Грамматический материал. 

Глаголы неопределённой формы. 

59.6.21. Какая еда самая вкусная? 

59.6.21.1. Развитие речи. 

Знакомство со стихотворением Г. Чеджемова «Куыстуарзаг» 

(«Трудолюбивый»). Знакомство с новой лексикой. Упражнение с использованием 

новой лексики по теме. Расспрос собеседника о национальных блюдах и о любимых 

блюдах. Выражение согласия или несогласия с чем-либо. Текст «Хæринæгтæй кæцы 

адджындæр у?» («Какая еда самая вкусная?») Знакомство с басней С. Гадиева 

«Давон, булкъ æмæ мыд» («Черемша, редька и мёд»). 

59.6.21.2. Грамматический материал. 

Синонимы, антонимы. 

59.6.22. Благодатная весна. 

59.6.22.1. Развитие речи. 

Памятка о названиях весенних месяцев на осетинском языке. Знакомство с 

новой лексикой. Упражнение с использованием новой лексики по теме. Текст 

«Уалдзæг Ирыстоны» («Весна в Осетии»). Описание изменений в природе весной. 

Описание птиц. Описание деревьев. Описание труда людей. Знакомство со 

стихотворением М. Козаева «Уалдзыгон къæвда» («Весенний дождь»). 
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59.6.22.2. Грамматический материал. 

Имя числительное, классификация числительных. 

59.6.23. Мир вокруг нас. 

59.6.23.1. Развитие речи. 

Повторение и закрепление лексики по пройденной теме. Знакомство с новой 

лексикой. Упражнение с использованием новой лексики по теме. Знакомство со 

стихотворением М. Дзасохова «Мартъийы кæрц» («Мартовская шуба»). Описание 

явлений природы. Работа по картине. 

59.6.23.2. Грамматический материал. 

Дробные и собирательные числительные. 

59.6.24. Самый красивый праздник весны. 

59.6.24.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнение с использованием новой лексики 

по теме. Текст «Печенитæ» («Печенье»). Расспросы о празднике. Формы 

поздравлений и пожеланий. Выражение разочарования, сожаления и чувства стыда. 

Проявление заботы младших о старших. Описание советов. Знакомство со 

стихотворением П. Урумова «Мад» («Мать») 

59.6.24.2. Грамматический материал. 

Правописание числительного с именем существительным. 

59.6.25. Материнское сердце. 

59.6.25.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнение с использованием новой лексики 

по теме. Образование сложных слов. Текст «Мады урс дзыккутæ» («Материнские 

седые волосы»). Работа с пословицами. Выражение разочарования, сожаления и 

чувства стыда. Проявление заботы младших о старших. Описание советов. 

59.6.25.2. Грамматический материал. 

Деление числительных по составу. 

59.6.26. На природе. 

59.6.26.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнение с использованием новой лексики 

по теме. Знакомство со стихотворением М. Басиева «Сауцъиу» («Скворец»). Текст 
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«Тулдз Тала» («Дубок»). Выражение радости, любви и бережного отношения к 

природе. 

59.6.26.2. Грамматический материал. 

Правописание составных числительных, правописание числительных с 

именами существительными в единственном и множественном числах. 

59.6.27. Кто как встречает весну? 

59.6.27.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнение с использованием новой лексики 

по теме. Текст «Хъуг æмæ цъиах» («Корова и галка») Знакомство со стихотворением 

А. Царукаева «Хъæдхой» («Дятел»). Описание поведения животных и птиц. 

Знакомство со считалочкой В. Царукаева «Дæсгæйттæй нымад» («Счёт десятками»). 

59.6.27.2. Грамматический материал. 

Правописание числительных. 

59.6.28. Весна в лесу. 

59.6.28.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнение с использованием новой лексики 

по теме. Знакомство со стихотворением Харитона Плиева «Уалдзæг» («Весна»). 

Тексты: «Зыгъарæг» («Барсук»), «Уызынтæ» («Ежики»), «Уалдзæг» («Весна»). 

Описание повадок диких животных. Уточнение сведений: об изменениях в природе, 

о птицах, о животных, о труде людей. Работа по картинкам. 

59.6.28.2. Грамматический материал. 

Склонение имён существительных с числительными. 

59.6.29. Примерные младшие. 

59.6.29.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнение с использованием новой лексики 

по теме. Знакомство со стихотворением И. Айларова «Хорз æмæ æвзæр» («Хороший 

и плохой»). Текст «Æхцадон» («Кошелёк»). Описание традиционных правил 

поведения.  

Описание формы: традиционных обращений к старшим, выражение 

благодарности старшими, извинений, проявления дружбы и взаимопомощи. 

59.6.29.2. Грамматический материал. 
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Наречие. Простые и сложные наречия. 

59.6.30. Культура и этика нужна везде. 

59.6.30.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнение с использованием новой лексики 

по теме. Текст «Æгъдау» («Порядок, закон и умение вести себя по этикету»). 

Полилог по теме «Æгъдау». Мини-тексты по теме «Æгъдау». Этикетное поведение. 

Описание формы: традиционных обращений к старшим, выражение благодарности 

старшими, извинений, проявления дружбы и взаимопомощи. 

59.6.30.2. Грамматический материал. 

Наречие. Правописание наречий с глаголами. 

59.6.31. Что может быть лучше настоящего друга? 

59.6.31.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнение с использованием новой лексики 

по теме. Полилог по теме. Текст «Æцæг æмбал» («Настоящий друг»). Знакомство со 

стихотворением М. Айларова «Лæппутæ» («Мальчики»). Работа с картинками. 

Проявления дружбы и взаимопомощи. 

59.6.31.2. Грамматический материал. 

Правописание сложных наречий. 

59.6.32. Как же хорошо летом! 

59.6.32.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнение с использованием новой лексики 

по теме. Описание природы. Описание фруктов и овощей. Описание явлений 

природы. Мини-тексты «Сæрд» («Лето»), «Тæрккъæвда» («Гроза»). Знакомство с 

традиционным летним праздником осетин «Кæхцгæнæн» («Праздник для годовалых 

мальчиков»). Песня «Сой» («Благодать»). Письма детей. 

59.6.32.2. Грамматический материал. 

Имя существительное (повторение). 

59.7. Содержание обучения в 6 классе. 

59.7.1. Развитие речи. 

Добрый день, школа! Поговорим об учёбе. Готовимся к уроку осетинского 

языка. 
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Вопросы собеседнику о проведении летних каникул. Речевые клише для 

рассказа о летних каникулах. Диалог о летних каникулах. Презентация новой 

лексики по теме 

59.7.1.1. Грамматический материал. 

Повторение: значения падежей, падежные окончания; образование 

множественного числа существительных. Образование порядковых числительных. 

59.7.2. На уроке осетинского языка. Какие оценки получаем? Учитель, я вас 

часто вспоминаю. 

59.7.2.1. Развитие речи. 

Текст «Нее ног ахуыргсенсег» («Наш новый учитель»). Описание внешности 

учительницы. Этикетные фразы. Отметки в дневнике. Отрывок из стихотворения 

Г. Цагараева «Мæ ахуыргæнæг» («Мой учитель»). 

59.7.2.2. Грамматический материал. 

Послелоги. Повторение: спряжение глагола в прошедшем времени Личные 

окончание переходных и непереходных глаголов. 

59.7.3. Как мы используем время? Какие книги мы читаем? 

59.7.3.1. Развитие речи. 

Распорядок дня. Текст «Тимуры боны фæтк» («Режим дня Тимура»). Диалог 

«Фембæлд» – встреча обучающихся в библиотеке. Беседа с библиотекарем. 

Презентация новой лексики по теме «Этикетные фразы». 

59.7.3.2. Грамматический материал. 

Употребление вводного слова зеегъ-ма (скажи-ка). Значение частиц. 

Образование прилагательных при помощи суффиксов. 

59.7.4. Говорим о Коста Хетагурове и его жизненном пути. 

59.7.4.1. Развитие речи. 

Высказывания обучающихся о подготовке к празднованию дня рождения 

К. Хетагурова. Текст с пропусками о творчестве К. Хетагурова. Текст «Нæ адæмы 

уарзон хъæбул» («Любимый сын нашего народа»). Отрывки из стихотворений 

К. Хетагурова. 

59.7.4.2. Грамматический материал. 
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Способы выражения повеления, просьбы. Образование существительных при 

помощи суффиксов. 

59.7.5. Каким человеком был Коста? «Осетинская лира» – наша любимая 

книга. 

59.7.5.1. Развитие речи. 

Отрывки из стихотворений К. Хетагурова. Рисунки к стихотворениям Коста 

для детей. Диалог обучающихся о поэте. Отрывок из рассказа Д. Джиоева «Ирон 

фæндыр» («Осетинская лира»). 

59.7.5.2. Грамматический материал. 

Глагольная приставка ны-. 

59.7.6. Здравствуй, осень! Помощь детей в осенних работах. Природа осенью. 

59.7.6.1. Развитие речи. 

Отрывок из стихотворения Я. Хозиева об осени. Описание природы осенью. 

Осень в саду и огороде. Помощь старшим. Текст «Мыстулæг» («Ласка»). 

59.7.6.2. Грамматический материал. 

Послелоги. Повторение: побудительные предложения. Способы выражения 

просьбы. 

59.7.7. Плодородная, богатая осень. Попрощаемся с осенью! 

59.7.7.1. Развитие речи. 

Диалог об осени в селе и в городе. Рассказ о сборе урожая фруктов. 

Высказывания обучающихся об отношении к осенней погоде. 

59.7.7.2. Грамматический материал. 

Предлог азназ, форма существительного с предлогом сенсе (без). Повторение: 

сложные глаголы. Спряжение сложных глаголов в будущем времени. 

59.7.8. Что знаем и что умеем? 

59.7.8.1. Развитие речи. 

Презентация новой лексики по теме. Текст «Балц нæ рагфыдæлтæм» 

(«Путешествие в прошлое»). Отрывок из доклада обучающегося. Диалог «На уроке 

истории». 

59.7.8.2. Грамматический материал. 
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Фразеологизмы зæхх сæ нæ уромы, цæст не 'ххæссы (земля терпит, глаз не 

объемлет). Послелоги. 

59.7.9. Что мы узнали о наших предках? Ущелья Осетии. Военная крепость. 

59.7.9.1. Развитие речи. 

Информация об ущельях Осетии. Рассказ обучающегося о Куртатинском 

ущелье. Диалог о поездке в горы. Отрывок из стихотворения Б. Муртазова 

«Фыдæлты мæсгуытæ» («Древние башни»). 

59.7.9.2. Грамматический материал. 

Возвратные местоимения. 

59.7.10. Древний город. Горная архитектура. 

59.7.10.1. Развитие речи. 

Рассказ учителя об архитектуре старинных башен. Старинные поселения в 

горах. Диалог о поездке в гости к родственникам. 

59.7.10.2. Грамматический материал. 

Противительный предлог та, место в предложении. 

59.7.11. Отдохнём. Как проводили своё время знаменитые люди. 

59.7.11.1. Развитие речи. 

Интересные факты из жизни знаменитых людей. Беседа обучающихся о 

хобби, отдыхе. Планы на выходные. 

59.7.11.2. Грамматический материал. 

Противительный предлог та, место в предложении. Повторение: образование 

относительных прилагательных при помощи суффиксов. Спряжение тлагошусевын 

(быть). 

59.7.12. Ко всему надо относиться внимательно. Работа не терпит спешки. 

59.7.12.1. Развитие речи. 

Мини-тексты об особенностях режима работы знаменитых учёных. Отрывок 

из письма обучающегося другу. Текст «Уазæгуаты ахуыргондмæ» («В гостях у 

учёного»). Сценарий классного часа. 

59.7.12.2. Грамматический материал. 

Неопределённые местоимения чидсер, цыдсер (кто-то, что-то). Определённые 

местоимения. Склонения определённых и неопределённых местоимений 
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59.7.13. Зимняя природа. Умеешь кататься на коньках? Песня снеговика. 

59.7.13.1. Развитие речи. 

Повторение лексики по теме «Зима». Описание зимней природы. Кроссворд 

по теме «Зима». Стихотворение Г. Цагараева «Зымæг» («Зима»). Текст 

«Къахдзоныгътыл бырын зоныс?» («Умеешь кататься на коньках?). Диалог на катке. 

59.7.13.2. Грамматический материал. 

Употребление вопросительного слова куыд (как). Вопросительное слово севи 

(или). Повторение: неопределённые местоимения. Употребление союза ксенсе (или). 

59.7.14. Суровая зима. 

59.7.14.1. Развитие речи. 

Стихотворения о зиме. Сказка «Хъызт зымæг» («Суровая зима»). 

59.7.14.2. Грамматический материал. 

Отрицательные наречия макуы (никогда), макæдæм (никуда). 

59.7.15. А.С. Пушкин на Кавказе. 

59.7.15.1. Развитие речи. 

Мини-тексты о путешествии А.С. Пушкина на Кавказ. 

59.7.15.2. Грамматический материал. 

Повелительное наклонение глагола, личные окончания глаголов. 

59.7.16. В мире рисования. 

59.7.16.1. Развитие речи. 

Презентация новой лексики по теме. Информация о возможностях живописи. 

Мини-тексты о знаменитых осетинских художниках. Диалог «На уроке рисования». 

Текст «В Третьяковской галерее». 

59.7.16.2. Грамматический материал. 

Вопросительные предложения с частицей семсе (и). 

59.7.17. В плену у музыки. 

59.7.17.1. Развитие речи. 

Текст «Музыкæйы уацары» («В плену у музыки») Д. Кобалевский. Диалог 

«Музыкалон скъолайы» («В музыкальной школе»). Мини-тексты о творчестве 

знаменитых композиторов. 

59.7.17.2. Грамматический материал. 



1509 

Программа - 03 

Вопросительные слова, их употребление. 

59.7.18. Благодаря им мы защищены. День защитников Родины. Родина или 

смерть. 

59.7.18.1. Развитие речи. 

Презентация новой лексики по теме. Текст о Дне защитников Родины. Письмо 

из армии. Диалог о подготовке к празднику. 

59.7.18.2. Грамматический материал. 

Вопросительные слова, склонение существительных, падежные значения 

(повторение). 

59.7.19. Моя любимая весна. 

59.7.19.1. Развитие речи. 

Обмен мнениями о погоде ранней весной. Рассказ о капризах марта. 

Высказывания о наступлении весны, изменениях в природе. Мини-тексты «Поэты о 

весне». Диалог о весенней природе. 

59.7.19.2. Грамматический материал. 

Порядковые числительные свыше двадцати, их образование. 

59.7.20. Названия весенних месяцев. 

59.7.20.1 Развитие речи. 

Презентация новой лексики. Мини-тексты об осетинских названиях весенних 

месяцев. Отрывки из стихотворений о весне. 

59.7.20.2. Грамматический материал. 

Наречие. 

59.7.21. Праздник 8 Марта. 

59.7.21.1. Развитие речи. 

Отрывок из стихотворения Г. Чеджемова о матери. Презентация новой 

лексики. Текст «8-æм Мартъи» («8 Марта»). Текст «Нæ лæвæрттæ нæ мадæлтæн» 

(«Наши подарки мамам»). Сценарий школьного праздника. Подстановочные 

упражнения на повторение знакомого грамматического материала. 

59.7.21.2. Грамматический материал. 

Уподобительный падеж, его значения. 

59.7.22. Весенние праздники. 
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59.7.22.1. Развитие речи. 

Информация о весенних праздниках. Мини-тексты о праздновании 1 Мая. 

Высказывания обучающихся о весенних праздниках в разных странах. 

59.7.22.2. Грамматический материал. 

Прилагательные с суффиксами. 

59.7.23. Жизнь красна трудом. 

59.7.23.1. Развитие речи. 

Текст «Фæллойы бæрæгбон» («Праздник труда»). Фразеологизмы о труде, 

трудолюбии. Стихотворение А. Кайтмазова «Фæллой» («Труд»). Мини-тексты о 

названиях весенних месяцев (март, апрель, май), их истории. 

59.7.23.2. Грамматический материал. 

Превосходная степень прилагательных. 

59.7.24. Герои Иристона. 

59.7.24.1. Развитие речи. 

Мини-тексты о прославленных военачальниках. Рассказ о Великой 

Отечественной войне. Воспоминания ветеранов о войне. Встреча с ветеранами. 

59.7.24.2. Грамматический материал. 

Склонение личных местоимений. 

59.7.25. Ко Дню Победы. Воспоминания о войне. Вернулся солдат из дальнего 

похода. 

59.7.25.1. Развитие речи. 

Текст об уроженцах Осетии – защитниках Родины. Текст «Æрцыд салдат йæ 

дард балцæй» («Вернулся солдат из дальнего похода») (по М. Цагараеву). Полилог о 

подготовке к празднованию Дня Победы. 

59.7.25.2. Грамматический материал. 

Модальные слова. 

59.7.26. Осетинский язык. Связь языка и истории. 

59.7.26.1. Развитие речи. 

Мини-тексты о истории осетинского языка. Полилог «Цы зонæм ирон 

æвзаджы тыххæй» («Что знаем об осетинском языке»). Отрывки из докладов 

обучающихся о знаменитых учёных-осетиноведах. 
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59.7.26.2. Грамматический материал. 

Глагольные приставки. 

59.7.27. Всеволод Миллер об осетинском языке. 

59.7.27.1. Развитие речи. 

Информация об академике В.Ф. Миллере. Рассказ учителя о знаменитом 

учёном. Диалог – обсуждение содержания рассказа В.И. Абаева о В.Ф. Миллере. 

59.7.27.2. Грамматический материал. 

Глагольная приставка. 

59.7.28. Он из отдельных камней построил башню. 

59.7.28.1. Развитие речи. 

Рассказ учителя о В.И. Абаеве. Мини-тексты о работах В.И. Абаева. Отрывок 

из доклада обучающегося о знаменитом учёном. 

59.7.28.2. Грамматический материал. 

Глагольные приставки (повторение). 

59.8. Содержание обучения в 7 классе. 

59.8.1. Лето. 

59.8.1.1. Развитие речи. 

Летние каникулы. Воспоминания о лете. Обмен впечатлениями об ушедшем 

лете и летних каникулах. 

59.8.1.2. Грамматический материал. 

Повторение: настоящее и будущее время глагола Спряжение глаголов 

настоящего времени. Антонимы. Синонимы. Единственное и множественное число 

существительных. 

59.8.2. В гостях у бабушки. 

59.8.2.1. Развитие речи. 

Текст «В гостях у бабушки в селе». 

59.8.2.2. Грамматический материал. 

Глаголы переходные и непереходные. Прошедшее время глагола. 

59.8.3. Наша школа? 

59.8.3.1. Развитие речи. 

Режим дня. Мои школьные друзья. Новые предметы новые знания. 
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59.8.3.2. Грамматический материал. 

Причастие настоящего времени. 

59.8.4. Коста – любимый сын Осетии. 

59.8.4.1. Развитие речи. 

Коста – славный сын Осетии. Коста-поэт. Коста-художник. 15 октября – 

любимый праздник народа. Цитаты о значении творчества Коста, диалоги «Впервые 

в Осетии», «В Наре» (обмен мнениями, знакомство друг с другом). Текст «Коста- 

художник». 

59.8.4.2. Грамматический материал. 

Имя существительные с суффиксом -дзинад, образование прилагательных с 

помощью суффикса -джын-, числительных с помощью суффикса -гай- (повторение). 

59.8.5. Времена года. 

59.8.5.1. Развитие речи. 

Золотая осень. Осенний двор. М. Кочысаты «Хатгай ма хуры цæст...» 

(«Иногда ещё луч солнца...»). 

59.8.5.2. Грамматический материал. 

Определённые и неопределённые. Личные местоимения. Фразеологизмы. 

59.8.6. Осенняя палитра. 

59.8.6.1. Развитие речи. 

Настала осени пора... Осенняя сказка. Дары осени. Текст «Осень». Аудиотекст 

«Хур бæлас» («Солнечное дерево»). 

59.8.6.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинённое предложение с придаточным времени (куы-усед) 

(когда..., тогда...). 

59.8.7. Осетия – наша Родина. 

59.8.7.1. Развитие речи. 

Г. Катуков «Райгуырæн бæстæ». Уарзын дæ, Ирыстон. Ивгъуыды бæлас. 

«Родина». (Люблю тебя, Осетия! Дерево прошлого). 

59.8.7.2. Грамматический материал. 

Глагольные приставки а- ба-. 
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59.8.8. Слава наших отцов. 

59.8.8.1. Развитие речи. 

Славные деяния наших предков, сторожевые башни и крепости, прошлое. 

Осетии; исторические памятники; святилища: роща Хетага. 

59.8.8.2. Грамматический материал. 

Глагольные приставки æр-, ра-. 

59.8.9. Прошлое Осетии. 

59.8.9.1. Развитие речи. 

Прошлое Осетии; исторические памятники; святилища: Реком, Дзывгъисы 

кувазндон (Реком, Дзывгъис). 

59.8.9.2. Грамматический материал. 

Глагольные приставки ны-, с-. 

59.8.10. В гостях у прошлого. 

59.8.10.1. Развитие речи. 

Афоризмы Анахарсиса. Аудиотекст «Дзлаты мæсыг» («Татартупский 

минарет»). 

59.8.10.2. Грамматический материал. 

Глагольные приставки æрба-, фæ-. 

59.8.11. Животный мир. 

59.8.11.1. Развитие речи. 

Мир животных: чудеса природы; хитрая белка; животные – друзья человека. 

59.8.11.2. Грамматический материал. 

Омонимы, антонимы (повторение). 

59.8.12. Удивительное в мире животных. 

59.8.12.1. Развитие речи. 

Мини-тексты о животных. Интересные факты из жизни животных. 

59.8.12.2. Грамматический материал. 

Повелительное наклонение глагола, глагольные приставки, их значения 

(повторение). 

59.8.13. Труд – основа жизни. 

59.8.13.1. Развитие речи. 



1514 

Программа - 03 

Пословицы о труде. Текст о труде. Диалоги. Аудиоматериал. Разбор лексики. 

59.8.14. Поговорим о себе. 

59.8.14.1. Развитие речи. 

Аудиоматериал. Составление диалога по тексту. Дополнение диалога. 

Прослушивание текста «Чысыл уæлахиз» («Маленькая победа»). Составление плана 

текста. Групповая работа по описанию картины. Прослушивание диалога 

«Фæсурокты» («После уроков») Выразительное чтение по ролям. Упражнение, 

нацеленное на тренировку в употреблении синонимичных слов. 

59.8.14.2. Грамматический материал. 

Желательное наклонение глагола (повторение). 

59.8.15. Кавказ. 

59.8.15.1. Развитие речи. 

Аудиоматериал. Презентация новой лексики. Новая лексика по теме с 

примерами. Текст «Ирыстоны æрдз» («Природа Осетии»). Памятка об образовании, 

употреблении отрицательных местоимений. Упражнение, нацеленное на тренировку 

в употреблении правильной формы отрицательных местоимений. Текст «Кавказ» 

(«Кавказ»).  

Ситуации: «Ты готовишься к путешествию. Где ты хочешь побывать и 

почему?», «Расспросить экскурсовода». Текст «Хæхты зæлтæ» («Мелодии гор»). 

Выбор правильного ответа на основе прочитанного текста. Памятка о порядке слов в 

предложениях с отрицательными местоимениями. 

59.8.15.2. Грамматический материал. 

Отрицательные местоимения при глаголах повелительного наклонения 

(повторение). Подчинительные союзы уымсен семсе, уымсе гсесгсе (потому что, 

поэтому) (повторение). 

59.8.16. Природа Осетии. 

59.8.16.1. Развитие речи. 

Поэтические тексты «Суадон», «Адæймаг – æрдзы хай» («Родник», «Человек – 

часть природы»). Тексты «Ирыстоныл балц» («Путешествие по Осетии»), «Цъæйы 

цъити» («Ледник Цей»). 

59.8.16.2. Грамматический материал. 
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Грамматика: частицы ма (ещё) и нее (не). Прилагательные, образованные 

суффиксальным способом. Глаголы с отрицательными частицами. 

59.8.17. Сохраним природу. 

59.8.17.1. Развитие речи. 

Бахъахъхъазназм азрдз» («Сохраним природу»). Аудиотекст «Терк – Кавказы 

фидауц» («Терек – изящество Кавказа»). Чтение диалога по ролям. Бахъахъхъæнæм 

æрдз» («Сохраним природу»). 

59.8.18. Россия. 

59.8.18.1. Развитие речи. 

Текст «Уæрæсе» («Россия»). Составление ответов на вопросы при помощи 

географической карты. Дополнение предложений. Перевод словосочетаний. 

59.8.18.2. Грамматический материал. 

Сложные слова. 

59.8.19. Во имя Родины. 

59.8.19.1. Развитие речи. 

Тексты «Кавказ – зæххон цивилизацийы артдзст» («Кавказ – часть земной 

цивилизации»), «Задалесчы Нана» («Задалески Нана»). Аудиотекст «Райгуырæн 

бæстæйы сæрвæлтау» («Во имя Родины»). Составление вопросительных 

предложений со словами цы? кæй? цæй? цавæр? цæмæн? кæм? (что? кого? чего? 

какой?). Составление диалога. Дополнение диалога на основе прочитанного текста. 

Дополнение предложений. Упражнение на перевод словосочетания. 

59.8.19.2. Грамматический материал. 

Личные формы глаголов настоящего времени. 

59.8.20. Пробуждение природы – приход весны. 

59.8.20.1. Развитие речи. 

Тексты. «Зимняя природа», «Природа проснулась», «Зæххы лæвæрттæ» 

(«Дары природы»), «Æдылы къоппа» («Безумец»), «Æрдзы диссæгтæ» («Чудеса 

природы»). Заполнение таблицы. Дополнение диалога. Текст с пропусками. 

Контроль усвоения лексики. 

59.8.20.2. Грамматический материал. 

Значение глагольных приставок. 
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59.8.21. Спорт. 

59.8.21.1. Развитие речи. 

Презентация новой лексики. Тексты «Чысиаты Гаси» («Гаси Чшиев»), 

«Хъаныхъуаты Бола» («Кануков Бола»), «Спортивон хъæзтытæ» («Спортивные 

соревнования»). Прослушивание аудиоматериала. Выбор правильного варианта 

ответа на основе прочитанного текста. Дополнение пропусков таблицы. Диалог. 

Составление диалога на основе текста. Памятка о полных и кратких формах личных 

местоимений единственного числа. 

59.8.21.2. Грамматический материал. 

Сочинительные союзы в сложносочинённых предложениях. Противительные 

союзы. 

59.8.22. Путешествие по миру. 

59.8.22.1. Развитие речи. 

Тексты «Ватиканы паддзахад» («Государство Ватикан»), «Фурдты дуне» 

(«Мир океанов»), «Географийы урочы» («На уроке географии»), «Мысираг 

фараонты пирамидæтæ» («Пирамиды Египта»). Дополнение предложений по тексту. 

Составление плана к тексту. Чтение диалога по ролям. Продолжить диалог на 

основе текста. Прослушивание аудиоматериала. Задание, направленное на описание 

изображённых на рисунках предметов. Слова и словосочетания для 

монологического высказывания. 

59.8.22.2. Грамматический материал. 

Повторение сложносочинённых предложений с противительным союзом 

фселсе (но). 

59.8.23. Весенние праздники. 

59.8.23.1. Развитие речи. 

Тексты «Майы бæрæгбон», «Фыццæгæм май – фæллой, уалдзæг, 

сæрибардзинады бæрæгбон» («Майский праздник», «Первомай – праздник мира, 

весны и труда»). Новая лексика по теме. Заполнение таблицы. Чтение диалога и 

пересказ. Перевод словосочетаний. 

59.8.23.2. Грамматический материал. 

Наклонения глагола. 
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59.8.24. Дерево красят ветки, человека – труд. 

59.8.24.1. Развитие речи. 

Тексты «Дæсныйæдтæй ахсджиагдæр кæцы у?» («Все профессии хороши?»), 

«Тугъанты Махарбег» («Махарбек Туганов»), «Дунейы артист» («Артист мира»). 

Заполнение таблицы. Пересказ с заменой первого лица третьим с глаголами 

настоящего времени. 

59.8.24.2. Грамматический материал. 

Морфемы слов. Однокоренные слова. 

59.9. Содержание обучения в 8 классе. 

59.9.1. Прошло лето. Закончились каникулы и прекрасные дни... 

59.9.1.1. Развитие речи. 

Вопросы собеседнику о проведении летних каникул. Творческая работа: 

речевые клише для рассказа о летних каникулах. Текст с пропусками о летних 

каникулах. Письмо подруге о проведении летних каникул. Ассоциограммы по теме 

«Сæрдыгон каникултæ» («Летние каникулы»). Вопросы по темам «Каникултæ 

горæты» («Каникулы в городе»), «Каникултæ хъæуы» («Каникулы в селе»), 

«Денджызы был» («На берегу моря»). Составление монолога с использованием 

опорных слов и словосочетаний. 

59.9.1.2. Грамматический материал. 

Образование возвратных глаголов. Значения падежей, падежные окончания, 

спряжение глаголов в прошедшем времени. 

59.9.2. Всему – своё время. 

59.9.2.1. Развитие речи. 

Обучающиеся о летних каникулах. Информация о возможности проведения 

летних каникул. Вопросы о летних каникулах. Описание природы в городе и в селе. 

59.9.2.2. Грамматический материал. 

Причастия и прилагательные с суффиксами. 

59.9.3. Дороги, дороги... 

59.9.3.1. Развитие речи. 

Повторение новой лексики. Информация о поездке обучающегося в Испанию. 

Достопримечательности Барселоны. Поездка в Южную Осетию. Помощь 
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родственникам. Памятка о простых и сложных глаголах, особенностях их 

спряжения. Текст с пропусками для подстановки нужных слов из изученной 

лексики. 

59.9.3.2. Грамматический материал. 

Причастия и прилагательные с суффиксами. 

59.9.4. Здравствуй, весна! 

59.9.4.1. Развитие речи. 

Письмо осетинской девочки из Турции. Информация об осетинах, живущих в 

Турции. Знакомство с гостьей из другой страны. Памятка о значении и 

употреблении послелога дазргъы (анализ русского предлога в течение и осетинского 

послелога). Текст на тему «Путешествие во сне». 

59.9.4.2. Грамматический материал. 

Послелог дазргъы. 

59.9.5. Старшему – почёт, младшему – черёд. 

59.9.5.1. Развитие речи. 

Информация о Международном дне пожилого человека. Проблемы пожилых 

людей. Этикетные фразы. Коммуникативные ситуации. «Знакомство», «В 

магазине», «В автобусе» с участием младших и старших. Памятка о способах 

выражения количества («по столько»). 

59.9.5.2. Грамматический материал. 

Разделительные числительные. Конструкция «частица и числительное». 

59.9.6. Сказка-стоглавая. 

59.9.6.1. Развитие речи. 

Осетинская сказка. Оценочная лексика. Трусость и храбрость. Характеристика 

персонажей сказки. Памятка о значении и употреблении послелогов. 

59.9.6.2. Грамматический материал. 

Послелог фарсмæ (рядом). Глаголы со значением многократного действия. 

59.9.7. Горная звезда. 

59.9.7.1. Развитие речи. 

Рассказы обучающихся о детских и юношеских годах К.Л. Хетагурова. Леван 

и Коста – разные мнения о будущем. Памятка о выражении долженствования. 
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59.9.7.2. Грамматический материал. 

Выражение долженствования: конструкция «частица и глагол в условном 

наклонении». 

59.9.8. Золотая осень. 

59.9.8.1. Развитие речи. 

Описание природы осенью. Высказывания обучающихся об отношении к лету 

и осени. Капризы осени. 

59.9.8.2. Грамматический материал. 

Прилагательные и причастия с суффиксами. 

59.9.9. Этот чудесный мир! 

59.9.9.1. Развитие речи. 

Текст – басня о небесных телах. Диалог по содержанию стихотворения – 

характеристика персонажей текста. 

59.9.9.2. Грамматический материал. 

Послелоги. Деепричастия. 

59.9.10. Кавказ – «гора языков». 

59.9.10.1. Развитие речи. 

Рассказы осетинских обучающихся о древней истории Кавказа. Обмен 

мнениями о содержании рассказов обучающихся. Современная карта Кавказа. 

Памятка об образовании и правописании слов-названий народов. 

59.9.10.2. Грамматический материал. 

Выражение возможности или невозможности действия: инфинитив. 

59.9.11. Языки наших соседей. 

59.9.11.1. Развитие речи. 

Информация о языках народов Кавказа. Сопоставление типологии тюркских, 

северокавказских и индоевропейских языков. Информация о письменности у 

народов Кавказа и Закавказья. 

59.9.11.2. Грамматический материал. 

Пассивная форма глагола, совершенный вид, несовершенный вид. 

59.9.12. Гора народов. 

59.9.12.1. Развитие речи. 
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Притча о языках народов Кавказа. Обмен информацией о количестве языков 

на Кавказе. Знаменитый аул Кубачи. Информация о работах кубачинских мастеров. 

59.9.12.2. Грамматический материал. 

Повторение пройденного материала: склонение существительных в 

единственном и множественном числе, выражение возможности или невозможности 

действия: инфинитив страдательные конструкции, послелоги. 

59.9.13. Кавказцы улыбаются. 

59.9.13.1. Развитие речи. 

Притча о добре и зле. Высказывания по содержанию притчи. Таблица, 

демонстрирующая особенности образования сравнительной степени 

прилагательных в русском и осетинском языках. Серия упражнений на контроль 

усвоения пассивной лексики по теме и умения применять знания по грамматике. 

59.9.13.2. Грамматический материал. 

Вопросительные слова с глаголом в условном наклонении. 

59.9.14. Искусство Кавказа. 

59.9.14.1. Развитие речи. 

Знакомство с искусством народов Кавказа. Мини-тексты о творчестве актёра 

В. Тхапсаева, танцора М. Эсамбаева. Активизация употребления вопросительных 

слов. 

59.9.14.2. Грамматический материал. 

Желательное наклонение глагола. 

59.9.15. Идёт белый снег. 

59.9.15.1. Развитие речи. 

Обсуждение приближения Нового года. Описание зимней природы. Узнавание 

песни по нотам. Высказывания об авторе и содержании песни «В лесу родилась 

ёлочка...». Информация об истории главной новогодней песни и её авторе. 

59.9.15.2. Грамматический материал. 

Желательное наклонение глагола, значение и личные окончания в настоящем 

и прошедшем времени. 

59.9.16. Зимняя природа. 

59.9.16.1. Развитие речи. 
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Повторение лексики по теме «Зима». Описание зимней природы. Кроссворд 

по теме «Зима». Чтение стихотворения с пониманием основного содержания. 

Письмо обучающегося подруге из Турции. 

59.9.16.2. Грамматический материал. 

Выражение позволения, разрешения действия: «уадз семсе (пусть и) и глагол в 

условном наклонении». 

59.9.17. Молодые улыбаются. 

59.9.17.1. Развитие речи. 

Диалоги о младших братьях и сёстрах. Обсуждение первых школьных дней 

младших братьев и сестёр. Презентация новой оценочной лексики. 

59.9.17.2. Грамматический материал. 

Частица ма. 

59.9.18. Из истории шахмат. 

59.9.18.1. Развитие речи. 

Информация из истории шахмат. Объяснение названия игры. Чемпионы мира 

по шахматам в разные годы. Обмен информацией о первых трактатах по шахматам. 

59.9.18.2. Грамматический материал. 

Частица ома (то есть). Послелоги. 

59.9.19. Молодые чемпионы. 

59.9.19.1. Развитие речи. 

Мини-тексты о юных чемпионах в разных видах спорта. Истории из жизни 

чемпионов. Рассказы обучающихся о юных спортсменах. Презентация 

словосочетаний по теме «Спорт». 

59.9.19.2. Грамматический материал. 

Конструкции со значением -годичный, -годовалый, -летний. 

59.9.20. Военная слава России. 

59.9.20.1. Развитие речи. 

Легендарный фельдмаршал А.В. Суворов. Отношение фельдмаршала к 

солдатам.  

59.9.20.2. Грамматический материал. 
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Глагольные приставки. 

59.9.21. Защитники Отечества. 

59.9.21.1. Развитие речи. 

Информация о войне 1812 года. «Военная хитрость» фельдмаршала 

М.И. Кутузова. Использование новой лексики по теме «Армия». Вопросы для 

обсуждения настроения солдат и тактики военачальника. 

59.9.21.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинённое предложение с придаточным условным. Условное 

наклонение и будущее время глагола. 

59.9.22. Спорт – здоровье. 

59.9.22.1. Развитие речи. 

Представления о красоте в Древнем мире. Красота и физическое 

совершенство. Обсуждение связи спорта с красотой и здоровьем. Информация об 

отношении к физической красоте в разные эпохи. 

59.9.22.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинённое предложение с придаточным условным. Условное 

наклонение и будущее время глагола. 

59.9.23. Спорт и искусство. 

59.9.23.1. Развитие речи. 

Высказывания обучающихся о связи спорта с красотой и здоровьем человека. 

Информация о знаменитых скульптурах и картинах разных эпох. «Давид» и «Венера 

Милосская» – идеалы красоты. 

59.9.23.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинённое предложение с условным придаточным. Условное 

наклонение и будущее время глагола. Наречие бынтон (совсем). 

59.9.24. Капает капель. 

59.9.24.1. Развитие речи. 

Обмен мнениями о погоде ранней весной. Рассказ о капризах марта. 

Высказывания о наступлении весны, изменениях в природе. Памятка о выражении 

желательного действия сложноподчинённым предложением с придаточным 

условным. 
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59.9.24.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинённое предложение с придаточным условным: куы (если) и 

глагол в желательном наклонении. 

59.9.25. Горе зимы – веселье весны. 

59.9.25.1. Развитие речи. 

Презентация новой лексики. Обсуждение ситуации: «конфликт» зимы и 

весны. Рассказ об изменениях в природе с приходом весны. Памятка о значении и 

употреблении частицы дын. 

59.9.25.2. Грамматический материал. 

Союзы. 

59.9.26. Устали... Отдохнём? 

59.9.26.1. Развитие речи. 

Мини-диалоги – анекдоты из школьной жизни. Обсуждение содержания 

анекдотов. Мини-тексты к рисункам. Вопросы для парной и групповой работы. 

Тренировочные упражнения на активизацию лексики. Постановочные упражнения 

на повторение знакомого грамматического материала. 

59.9.26.2. Грамматический материал. 

Сложная форма глагола. 

59.9.27. Покажите мне город Владикавказ. 

59.9.27.1. Развитие речи. 

Информация о памятных местах города Владикавказа. Обмен мнениями о том, 

что надо показать гостю. Рассказ о приезде двоюродного брата. Обсуждение 

новостей: приезд родственника, составление плана его знакомства с городом. 

59.9.27.2. Грамматический материал. 

Сложная форма глагола. 

59.9.28. Всемирный день защиты памятников. 

59.9.28.1. Развитие речи. 

Информация о Всемирном дне защиты памятников. Обмен мнениями о 

празднике и его значении. Презентация новой лексики по теме. 

59.9.28.2. Грамматический материал. 

Отрицательная конструкция нее – фселсе (не – но). 
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59.9.29. Памятники и исторические места Осетии. 

59.9.29.1. Развитие речи. 

Высказывания обучающихся о памятниках и исторических местах 

республики. Письма Ирме с приглашением посетить Осетию. Описание 

достопримечательностей Владикавказа. Составление плана экскурсий для гостьи из-

за рубежа. 

59.9.29.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинённое предложение с придаточным времени. 

59.9.30. Ко Дню Победы. 

59.9.30.1. Развитие речи. 

Текст об уроженцах Осетии – защитниках Родины. Информация о количестве 

участников Великой Отечественной войны, о павших смертью храбрых, о 

получивших воинские награды за подвиги. 

59.9.30.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинённое предложение с придаточным времени. 

59.9.31. Не забудем. 

59.9.31.1. Развитие речи. 

Тексты о Великой Отечественной войне. Рассказ о подвиге юных братьев 

Гасановых. Сообщения о борьбе мальчиков с фашистами и их трагической судьбе. 

59.9.31.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинённое предложение с придаточным времени. 

59.9.32. Наступают каникулы! 

59.9.32.1. Развитие речи. 

Высказывания о приближении летних каникул. Обмен мнениями о 

проведении каникул. Информация о летних лагерях, работающих на территории 

Республики Северная Осетия. Запись в дневнике «Последнее беззаботное лето», 

рассуждения о будущем. 

59.9.32.2. Грамматический материал. 

Спряжение глаголов (повторение). Сложноподчинённые предложения с 

придаточным времени (повторение). 

59.10. Содержание обучения в 9 классе. 
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59.10.1. Как чудесны, летние дни! 

59.10.1.1. Развитие речи. 

Первое задание каждого урока – фонетическая зарядка (упражнения на 

отработку норм произношения). Задания на активизацию знаний обучающихся по 

теме «Лето». Презентация новой лексики и упражнения по её усвоению. Вопросы 

собеседнику о проведенных летних каникулах. Речевые клише для рассказа о летних 

каникулах. Задание на оформление предложений по опорным сложным глаголам. 

Задание на составление вопросов по теме с использованием опорных 

вопросительных слов. Упражнение на составление монолога с использованием 

опорного текста. 

59.10.1.2. Грамматический материал. 

Неопределённая форма глаголов. Сложные глаголы (вспомогательные 

глаголы). Вопросительные слова. Правописание слов с буквами дз – з, гъ. 

59.10.2. Помощники бабушки. 

59.10.2.1. Развитие речи. 

Задание на повторение новой лексики. Упражнение на дополнение 

предложений по теме «Сæрд» («Лето») однородными членами предложения, 

используя опорные слова. Задание на чтение текста с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение). Упражнение на формулировку ответов на 

вопросы к тексту с элементами выражения собственного мнения. Задание на 

соотнесение содержания текста с рисунками. Упражнение на углубление 

информации о возможности проведения летних каникул. Задание на сравнительную 

характеристику городской и сельской жизни. Упражнение на составление диалога 

«Нанайы сеххуысгсенджытсе» («Помощники бабушки») на основе текстового 

материала. Задание на подготовку краткого пересказа текста по плану. 

59.10.2.2. Грамматический материал. 

Образование слов по схеме: основа слова и дзау. Однородные члены 

предложения. Использование односоставных предложений при составлении пунктов 

плана. 

59.10.3. Учёбе – время, потехе – час. 

59.10.3.1. Развитие речи. 
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Задание на повторение новой лексики. Задание на расширение информации о 

каникулах (зимние, весенние, летние, осенние). Упражнение на ознакомительное 

чтение и сравнительную характеристику двух текстов о каникулах. Задание на 

речевые упражнения с использованием образца со смысловым 

противопоставлением. Задание для работы с пословицами (раскрытие смысла, 

составление предложений с использованием образца). Работа над навыками 

распространения предложения по образцу. Составление рассказа с использованием 

предложенной лексики. 

59.10.3.2. Грамматический материал. 

Спряжение глагола в прошедшем времени изъявительного наклонения 

(повторение). Произношение и правописание к-къ, хъ-х. 

59.10.4. Покажи свои знания! 

59.10.4.1. Развитие речи. 

Проверка знаний, умений и навыков по теме «Каникултæ» («Каникулы»). 

Задание на перевод слов и словосочетаний на осетинский язык. Задание на 

формулировку ответов на вопросы. Задание на дополнение диалога 

вопросительными предложениями. Задание на перевод текста на осетинский язык с 

использованием опорного словаря. Задание на воспроизведение пословицы об 

осетинском языке. 

59.10.4.2. Грамматический материал. 

Знаки препинания в прямой речи. 

59.10.5. Наш язык и наши обычаи. 

59.10.5.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний детей по теме «Обычаи осетинского народа» 

(дополнение предложений словами). Презентация новой лексики и упражнения по 

её усвоению народа. Задание на работу по иллюстрациям. Упражнение на 

дополнение диалога репликами с использованием новой лексики. Задание на 

перевод предложений на осетинский язык. Упражнение на чтение текста с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение). Задание на 

формулировку ответов на вопросы к тексту с элементами выражения собственного 

мнения. Представления о роли и месте святых в мировоззрении осетин. Основные 
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правила почитания высших сил и правила поведения во время обрядов. 

Ознакомление с молитвой. Работа с текстом (исправление плана согласно 

содержанию текста, краткий пересказ по плану). 

59.10.5.2. Грамматический материал. 

Приставки (значение слов и правописание) (повторение). Произношение и 

правописание с, дж. Собственные имена. Упражнения на закрепление пройденной 

лексики. Закрепление речевых компетенций при помощи аудирования. Временные 

формы глаголов изъявительного наклонения (повторение). 

59.10.6. Традиционные праздники осетин. 

59.10.6.1. Развитие речи. 

Упражнения на закрепление пройденной лексики. Общее представление об 

осетинском народном празднике. Названия праздников. Задания для работы над 

текстом (аудирование, чтение). 

59.10.7. Приглашаем вас на праздник Уацилла – покровителя урожая! 

59.10.7.1. Развитие речи. 

Упражнения на закрепление пройденной лексики и общих представлений об 

осетинском народном празднике. Презентация новой лексики и упражнения по её 

усвоению. Праздник Уапилла-владыки грома и молнии, святого покровителя 

урожая. Молитва в день праздника. Задания для работы по картине «Ирон 

бсерсегбон» («Осетинский праздник»). Упражнения для работы над текстом 

(аудирование, чтение). 

59.10.7.2. Грамматический материал. 

Сложные слова. Временные формы глаголов 3 лица множественного числа 

изъявительного наклонения. Сложноподчинённые предложения. 

59.10.8. Нет интересней традиций предков! 

59.10.8.1. Развитие речи. 

Упражнения на закрепление пройденной лексики и общих представлений об 

осетинском народном празднике. Презентация новой лексики и упражнения по её 

усвоению. Праздник Аларды – святого, ведающего болезнями. Лфсати – святой 

покровитель диких животных, к которому с молитвой обращались охотники. 
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Особенности поклонения. Упражнение на контекст употребления 

прилагательного «ирон». Работа над текстами, (аудирование, чтение). Подготовка к 

интервью. 

59.10.8.2. Грамматический материал. 

Падежные формы существительных. Произношение и правописание 

удвоенных согласных. 

59.10.9. Старший – наставник, младший – почитающий обычаи. 

59.10.9.1. Развитие речи. 

Упражнения на закрепление пройденной лексики. Общие представления о 

духовных ценностях осетинского народа. Упражнения на усвоение и употребление 

новых слов в речи. Задание на разделение слов на группы по признаку 

«положительные и отрицательные человеческие качества». Упражнения для работы 

с текстом (ознакомительное чтение, анализ). 

59.10.9.2. Грамматический материал. 

Случаи перехода прилагательных в разряд имён существительных. Разбор по 

членам предложения. 

59.10.10 Нарт тогда были нартами... 

59.10.10.1. Развитие речи. 

Упражнения на закрепление пройденной лексики. Общие представления о 

духовных ценностях осетинского народа. Упражнения на усвоение и употребление 

новых слов в речи. Положительные и отрицательные человеческие качества и их 

воздействие на развитие общества. Текст «Нарт Нарт уæд уыдысты...» («Нарт тогда 

были нартами...»). Задания для работы с текстом (аудирование, чтение, анализ, 

чтение по ролям). 

59.10.10.2. Грамматический материал. 

Временные формы глаголов (повторение). 

59.10.11. Человек красен своим поведением. 

59.10.11.1. Развитие речи. 

Упражнения на закрепление пройденной лексики. Общие представления о 

духовных ценностях осетинского народа и их сравнение с общечеловеческими 
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ценностями. Положительные и отрицательные человеческие качества. Задания на 

работу с иллюстрациями. Анахарсис и его высказывания. 

59.10.11.2. Грамматический материал. 

Случаи перехода прилагательных в разряд имён существительных 

(повторение). Произношение и правописание дз, ц (повторение). 

59.10.12. Живите долго, наши почитаемые старшие. 

59.10.12.1. Развитие речи. 

Упражнения на закрепление пройденной лексики. Общие представления о 

духовных ценностях осетинского народа. Отношения между старшими и младшими. 

Речевые упражнения в употреблении новых слов (произношение, употребление). 

Задания для работы с текстом (аудирование, чтение, соотнесение пословиц и 

содержания текста). Задание на составление текста о личном опыте поддержки 

пожилых людей. Долгожители. Поздравительная открытка. Этикетные слова. 

59.10.12.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинённые предложения (повторение). Обращение. 

59.10.13. Детская площадка танцев. 

59.10.13.1. Развитие речи. 

Упражнения на закрепление пройденной лексики. Общие представления о 

духовных ценностях осетинского народа. Осетинский народный танец. Осетинская 

национальная одежда. Настроение в танце. Речевые упражнения с новыми словами 

(произношение, употребление). Упражнения для работы с текстом (аудирование, 

чтение, ответы на вопросы). 

59.10.13.2. Грамматический материал. 

Повелительное наклонение глаголов. 

59.10.14. Давайте танцевать! 

59.10.14.1. Развитие речи. 

Упражнения на закрепление пройденной лексики. Общие представления о 

духовных ценностях осетинского народа. Осетинский народный танец. Речевые 

упражнения с новыми словами (произношение, употребление). Упражнения для 

работы с текстом (аудирование, чтение, ответы на вопросы, составление плана). 
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Легенда о том, как возникли Кавказские горы. Значение и эмоциональное 

воздействие танца. Симд – вершина осетинского танцевального искусства. 

59.10.14.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинённые предложения (повторение). Правописание удвоенных 

согласных. 

59.10.15. Потанцуем, споем вместе! 

59.10.15.1. Развитие речи. 

Упражнения на закрепление пройденной лексики. Общие представления о 

духовных ценностях осетинского народа. Осетинский народный танец. Речевые 

упражнения с изученной лексикой (произношение, употребление). Упражнения для 

работы с текстом (аудирование, чтение, ответы на вопросы). Танцор Нарт-Сослан. 

Значение и эмоциональное воздействие танца. Словесная характеристика 

танцевального мастерства Сослана. 

59.10.15.2. Грамматический материал. 

Однокоренные слова (повторение). 

59.10.16. Осень – художник. 

59.10.16.1. Развитие речи. 

Активизация знаний по теме «Осень». Презентация новой лексики и 

упражнения по её усвоению. Задание на повторение названий цветов. Цветовая 

гамма осени. Основные признаки осени. Задания для работы с иллюстрациями. 

Диалог с использованием опорных вопросов. 

59.10.16.2. Грамматический материал. 

Имена прилагательные с суффиксами. Обобщающие слова (повторение). 

Сложносочинённые предложения с союзом фселсе (но). 

59.10.17. Осенью в лесу. 

59.10.17.1. Развитие речи. 

Активизация знаний по теме «Осень». Осень в картинках (составление 

небольшого описания основных признаков осени по картинкам). Речевые 

упражнения с изученными словами (произношение, употребление). Задания для 

работы с текстом (чтение, ответы на вопросы). Образные выражения. Упражнение 

на составление из простых предложений сложносочинённых при помощи союзов. 
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59.10.17.2. Грамматический материал. 

Имена прилагательные с суффиксами. Сложносочинённые предложения 

(повторение). 

59.10.18. Осень вступила в свои права. 

59.10.18.1. Развитие речи. 

Активизация знаний по теме «Осень». Задания на закрепление описания 

основных признаков осени. Речевые упражнения с изученными словами 

(произношение, употребление). Задания для работы над литературным текстом об 

осени (чтение, ответы на вопросы). Диалог «Осенняя прогулка». 

59.10.18.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинённые и сложносочинённые предложения (уымсен семсе, 

семсе) (потому что, и) (повторение). 

59.10.19. Родина, с тобой ничего не сравнится! 

59.10.19.1. Развитие речи. 

Активизация знаний по теме «География Осетии». Родная земля. Изучение 

географических терминов. Речевые упражнения с изученными словами 

(произношение, употребление). Место рождения и место проживания. Откуда родом 

семья. Задания для работы по карте (регионы и государства, граничащие с Осетией). 

Географическое положение. Стороны света. Природные богатства и 

достопримечательности. 

59.10.19.2. Грамматический материал. 

Научный стиль. Приставки (повторение). Сложные слова. Количественные 

числительные (простые, сложные, составные). 

59.10.20. Люби свою страну, знай свою страну! 

59.10.20.1. Развитие речи. 

Активизация знаний по теме «География Осетии». Упражнения на 

закрепление пройденной лексики. Речевые упражнения (произношение, 

употребление). Задания для работы с текстом (чтение, ответы на вопросы, 

составление плана). Упражнение на уточнение информации, высказанной героем 

книги. Задание на деление собственных имён на группы. Задание на решение 

классического кроссворда. 
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59.10.20.2 Грамматический материал. 

Научный стиль. Сложноподчинённое предложение с условным придаточным: 

ксед – усед (когда – тогда) (повторение). Будущее время глагола. Образование 

сравнительной степени прилагательных. 

59.10.21. Природа – наша кормилица, мы её защитники. 

59.10.21.1. Развитие речи. 

Активизация знаний по теме «География Осетии». Упражнения на 

закрепление пройденной лексики. Речевые упражнения (произношение, 

употребление). Упражнения для работы с текстом (чтение, ответы на вопросы). 

Заповедники, национальные парки, Красная книга Республики Северной Осетии – 

Алании. Задание на составление небольшого рассказа по картине с использованием 

словаря. Упражнения на использование неологизмов в речи. Задание на составление 

обращения к людям, которое бы могло быть напечатано на первой странице 

Красной книги. 

59.10.21.2. Грамматический материал. 

Неологизмы. Множественное число имён существительных (повторение). 

59.10.22. Административное деление Иристона. 

59.10.22.1. Развитие речи. 

Активизация знаний по теме «География Осетии». Упражнения на 

Закрепление пройденной лексики. Упражнения, направленные на повторение и 

систематизацию лексики по теме «Ирыстоны Географи». Упражнения на 

запоминание названий административных районов с их центрами, сёлами, реками 

(желательно использование географической карты). Задание на образование 

предложений по образцу с использованием названий районов. Диалог на конкурсе 

художественной самодеятельности между представителями разных районов. 

Упражнение на составление предложений о своих впечатлениях по заданному 

началу. Использование этикетной лексики. 

59.10.22.2. Грамматический материал. 

Собственные имена существительные (повторение). Вводное слово дам (то 

есть). Сложносочинённые предложения с союзами семсе (и), фселсе (но). 

59.10.23. Полезно все знать. 
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59.10.23.1. Развитие речи. 

Активизация знаний по теме «География Осетии». Упражнения на 

закрепление пройденной лексики. Упражнения, направленные на повторение и 

систематизацию лексики по теме «Ирыстоны Географи» («География Осетии»). 

Текст о пользе леса (Редант). Аудирование с последующим выполнением заданий. 

Текстовый материал «Это интересно». Занимательная информация, связанная с 

природой Кавказа. Задания, направленные на закрепление и систематизацию 

изученной лексики. Упражнение на составление небольшой заметки «Удивительное 

рядом» для стенгазеты. Памятка о работе над текстами, воспринимаемыми на слух. 

59.10.23.2. Грамматический материал. 

Неологизмы. Сложные, составные числительные. Сложноподчинённое 

предложение с придаточным причины уымсен семге (потому что). 

59.10.24. Урок географии. 

59.10.24.1. Развитие речи. 

Активизация знаний по теме «География Осетии». Закрепление пройденной 

лексики. Упражнения, направленные на повторение и систематизацию лексики, 

использованию фактической информации по теме «Ирыстоны Географи» 

(«География Осетии»). Монологи об уроках географии Осетии, как основа связного 

монологического высказывания. Сравнительная характеристика монологов. Задание 

на составление диалога об уроке географии на основе монологов. Задание на 

составление рассказа об уроке географии в собственном классе. 

59.10.24.2. Грамматический материал. 

Заимствованные слова. Спряжение глаголов. Послелоги. 

59.10.25. Путешествие по земле древнего Иристона. 

59.10.25.1. Развитие речи. 

Активизация знаний по теме «География Осетии». Упражнения на 

закрепление пройденной лексики. Упражнения, на употребление новой лексики и её 

систематизацию. Задание на использование фактической информации по теме 

«Ирыстоны Географи» («География Осетии»). Задания для работы с картой Осетии: 

повторение названий сёл и районов. Задание на сравнительную характеристику 

рельефа районов в диалогах. Упражнение на восстановление порядка слов в 
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предложениях. Задание на составление вопросительных предложений по изучаемой 

теме для собеседника. 

59.10.25.2. Грамматический материал. 

Порядок слов в предложении. Спряжение глаголов. Вопросительные 

предложения. 

59.10.26. Праздник покровителей мужчин. 

59.10.26.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Обычаи осетинского народа» 

(повторение имён святых, дополнение предложений словами, продолжение 

разговора на заданную тему). Презентация новой лексики и упражнения по её 

усвоению. Задание на определение падежных форм существительных. Упражнение 

на подбор синонимов. Аудирование: молитва, текст. Памятка о работе над текстами, 

воспринимаемыми на слух. Вопросы к тексту. Задание на работу со сложными 

словами. Задание на составление плана к тексту. Информация об известных местах 

поклонения Уастырджи и о порядке проведения праздничной недели. Работа по 

иллюстрациям. Диалог дедушки и Tixcapa. Формулировка ответов на вопросы к 

тексту с элементами выражения собственного мнения. Соотнесение образов 

Уастырджи из текста, диалога и иллюстрации. 

59.10.26.2. Грамматический материал. 

Сложные слова. Чередование г – дж. Прямая речь. 

59.10.27. Первая осетинская школа. 

59.10.27.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Образование», продолжение 

разговора на заданную тему. Текст «Фыццаг ирон скъола» («Первая осетинская 

школа») (ознакомительное чтение). Задания для работы над текстом по абзацам. 

Вопросы к тексту. Задания, направленные на контроль усвоения лексического 

материала. Задание на сокращение предложений с сохранением главного смысла. 

Упражнение на выявление исторических терминов. Задание на выявление 

соответствия предложений тексту и исправление смысловых ошибок. Упражнения 

на перевод частей текста на русский язык. 

59.10.27.2. Грамматический материал. 
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Сложноподчинённое предложение с придаточным причины. Апостроф. 

Числительные. 

59.10.28. Книга – учитель. 

59.10.28.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Образование», продолжение 

разговора на заданную тему. Презентация новой лексики и упражнения по её 

усвоению. Упражнения, нацеленные на контроль усвоения лексического материала 

по теме: распознавание слов по словообразовательным элементам, составление 

сложных слов путём словосложения; составление словосочетаний по падежным 

вопросам, задание на подборку подходящих по смыслу существительных к 

прилагательным; задание для перевода на осетинский язык. Упражнение на 

формулировку предположительных ответов на вопросы. Задание на составление 

рассказа о книге. 

59.10.28.2. Грамматический материал. 

Спряжение глаголов. Придаточные времени в будущем. 

59.10.29. Книга Габила. 

59.10.29.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Образование», продолжение 

разговора на заданную тему. Текст «Гæбилы чиныг» («Книга Габила») 

(ознакомительное чтение). Задание на деление текста на смысловые части. Вопросы 

к тексту. Задания, направленные на контроль усвоения лексического материала. 

Задания на соотнесение предположительных ответов с содержанием текста. Задание 

на составление диалога на основе предложенных вопросов по картинкам с 

изображением учебников. Памятка «Художественный стиль». Грамматика: 

художественный стиль. 

59.10.29.2. Грамматический материал. 

Вопросительные предложения. Сложноподчинённые предложения с 

придаточным определительным и с придаточным уступки. 

59.10.30. Книга – источник знаний. 

59.10.30.1. Развитие речи. 
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Задания на активизацию знаний по теме «Образование», продолжение 

разговора на заданную тему. Общие представления об общечеловеческих духовных 

ценностях. Речевые упражнения с изученной лексикой (произношение, 

употребление). Памятка «Метафора». Стихотворение «Чиныг – зонды суадон» 

(«Книга источник – знаний»). Вопросы к тексту. Аудирование. Памятка о работе над 

текстами, воспринимаемыми на слух. Вопросы к тексту. Задание на использование в 

предложениях прямого и переносного значения слов. Метафора. 

59.10.30.2. Грамматический материал. 

Тире в предложениях с главными членами, выраженными существительными. 

59.10.31. Вперёд к высотам знаний. 

59.10.31.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Образование», разговор на заданную 

тему с опорным образцом. Презентация новой лексики и упражнения по её 

усвоению. Упражнения, нацеленные на усвоение вариантов употребления 

лексического материала по теме. Памятка о спряжении глаголов условного 

наклонения единственного и множественного числа с образцом. Упражнение на 

спряжение глаголов условного наклонения. «Профессия». Памятка о 

публицистическом стиле. Фонетическое задание с названиями учебных заведений 

Осетии. Текст о возможностях получения специального образования. Вопросы к 

тексту. Портреты и таблица с опорными словами для составления монологической и 

диалогической речи. 

59.10.31.2. Грамматический материал. 

Спряжение глаголов условного наклонения в единственном и множественном 

числе. Публицистический стиль. 

59.10.32. Полезно все знать. 

59.10.32.1. Развитие речи. 

Упражнения на закрепление пройденной лексики. Упражнения, направленные 

на повторение и систематизацию лексики по теме «Образование». Юмористический 

текст об обучении осла. Занимательная информация, связанная с развитием системы 

образовании в Осетии, отражённая в таблице с образцами вопросительных 

предложений для составления диалогов и монологов. Задания, направленные на 
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закрепление и систематизацию изученной лексики: написать письмо другу с 

информацией о высших учебных заведениях. 

59.10.32.2. Грамматический материал. 

Спряжение глаголов условного наклонения в единственном и множественном 

числе. Публицистический стиль. Повторение. Десятичные дроби. 

59.10.33. Здравствуй, зима! 

59.10.33.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Зима» («Зима»). Ознакомление с 

новой лексикой и упражнения по её усвоению. Повторение названий цветов. 

Цветовая гамма зимы. Основные признаки зимы. Работа с иллюстрацией. Задание на 

определение речевых единиц, не характеризующих зиму. Задание на составление 

сложносочинённых предложений. Таблица с опорными речевыми единицами для 

составления диалогов и монологов. 

59.10.33.2. Грамматический материал. 

Апостроф. Сложносочинённые предложения с союзом фселсе (но). 

59.10.34. Зима отправляется в путь. 

59.10.34.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Зима». Зима в картинках 

(составление небольшого описания основных признаков зимы по картинкам). 

Речевые упражнения с изученными словами (произношение, употребление). Текст о 

зимних развлечениях детей (ознакомительное чтение.) Вопросы к тексту. Задание по 

составлению плана текста. Задания на закрепление навыков употребления в речи 

глаголов будущего времени. Памятка спряжения глагола будущего времени. 

59.10.34.2. Грамматический материал. 

Имена прилагательные с суффиксами. Сложные предложения с 

сочинительной и подчинительной связью. Спряжение глаголов будущего времени 

изъявительного наклонения. 

59.10.35. Зимние картины. 

59.10.35.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Зима». Упражнение на закрепление 

описания основных признаков зимы. Речевые упражнения с изученными словами 
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(произношение, употребление). Задание на подбор прилагательных к зимней 

тематике. Упражнение на повторение степеней сравнения прилагательных. Схема 

опор для составления рассказа о зиме. Аудирование: текст о зиме. Памятка о работе 

над текстами, воспринимаемыми на слух. Вопросы к тексту. Задание на выполнение 

теста выбора. Картина с изображение зимних развлечений детей. Опорная схема 

изложения материала. Словарь – помощник для составления текста. 

59.10.35.2. Грамматический материал. 

Имена прилагательные с суффиксами. Степени сравнения прилагательных 

(повторение). 

59.10.36. Россия – самое большое государство мира. 

59.10.36.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Россия», разговор на заданную тему 

с использованием образца. Изображение герба и флага России. Презентация новой 

лексики и упражнения по её усвоению. Упражнения, нацеленные на усвоение 

вариантов употребления лексического материала по теме. Карта Российской 

Федерации. Задания для работы с картой. Информативные сведения о России. 

59.10.36.2. Грамматический материал. 

Степени сравнения прилагательных (повторение). Усилительная частица. 

Числительные. 

59.10.37. Корни дружбы. 

59.10.37.1. Развитие речи. 

Задание на отработку произношения уа, усе. Задания на активизацию знаний 

детей по теме «Россия». Информативные сведения о России для перевода на 

осетинский язык. Текст о Всеволоде Большое Гнездо и его супруге Марии Ясыне с 

вопросами и заданиями (ознакомительное чтение). Задание на подбор синонимов и 

их использование в составлении предложений. Упражнение на определение вида 

предложения. Задание на составление плана текста. Упражнение на перевод 

отрывков текста на русский язык. Текст о представителях потомков Юрия 

Долгорукова. 

59.10.37.2. Грамматический материал. 



1539 

Программа - 03 

Усилительная частица. Числительные. Сложноподчинённые предложения с 

придаточным места кæм-уыцы (где – тот). Правописание и значение слов с 

суффиксами. 

59.10.38. Россия – многонациональное государство. 

59.10.38.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Россия». Названия народностей, 

проживающих в России. Образец рассказа о месте проживания. Презентация новой 

лексики и задания по её усвоению. Упражнения, нацеленные на усвоение вариантов 

употребления лексического материала по теме. Памятка с послелогами и образцами 

их использования. Информативный текст на русском языке. Вопросы для 

подготовки небольшого рассказа о знакомом, представителе какой-нибудь 

национальности. 

59.10.38.2. Грамматический материал. 

Послелоги (повторение). Суффиксы в обозначении национальной и языковой 

принадлежности людей. 

59.10.39. Россия – общая земля людей разных национальностей. 

59.10.39.1. Задания на активизацию знаний по теме «Россия». Упражнение на 

совершенствование произношения изученных слов и умение употреблять их в речи. 

Текст о национальном составе Российской Федерации с таблицей. Вопросы и 

задания к тексту. Памятка о суффиксах в обозначении национальной и языковой 

принадлежности людей. Упражнение на составление вопросительных предложений 

к тексту для диалогической речи в классе. 

59.10.39.2. Грамматический материал. 

Послелоги. Суффиксы -он, -аг в обозначении национальной и языковой 

принадлежности людей. Множественное число слов, обозначающих национальную 

и языковую принадлежность людей. 

59.10.40. Мы любим тебя, наша Родина! 

59.10.40.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Россия». Задание на продолжение 

повествования о знаменитых людях России. Упражнение на совершенствование 

произношения изученных слов и умение употреблять их в речи. Аудирование: текст 
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об истории Москвы. Памятка о работе над текстами, воспринимаемыми на слух. 

Вопросы к тексту. Задание на выполнение теста выбора. Задание на исправление 

пунктов плана по тексту. Упражнение на максимальное сокращение объёма 

предложений. Задание на домысливание сведений о представителях различных 

национальностей и составление диалога на основе этого материала. Информация о 

национальных обществах. 

59.10.40.2. Грамматический материал. 

Апостроф (повторение). Собственные имена, кавычки в записях названий. 

Сложноподчинённые предложения. 

59.10.41. Знаменитый город России – Санкт-Петербург. 

59.10.41.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Россия». Импровизированное 

повествование «Я знаю...». Презентация новой лексики и задания по её усвоению. 

Упражнения, нацеленные на усвоение вариантов употребления лексического 

материала по теме. Задание на составление словосочетаний. Упражнение на подбор 

антонимов. Иллюстрации: портрет Петра I, герб города Санкт-Петербурга, Эрмитаж. 

Задание на описание города будущего. Игра в «Города». Текст о городе Санкт-

Петербурге с иллюстрациями. Вопросы к тексту. Упражнение на заполнение 

пропусков словами из текста. Задание на подготовку пересказа. 

59.10.41.2. Грамматический материал. 

Сложносочинённые предложения с противительным союзом: фселсе (но). 

Неологизмы. Сложные слова. 

59.10.42. Хорошо все знать! 

59.10.42.1. Развитие речи. 

Закрепление пройденной лексики. Упражнения, направленные на повторение 

и систематизацию лексики по теме «Россия». Импровизированное повествование 

«На уроках истории и русской литературы я узнал(а) имена многих выдающихся 

представителей русского народа...». Текстовый материал «Это интересно». 

Занимательная информация, связанная с посещением выдающимися людьми 

Кавказа. Задания, направленные на закрепление и систематизацию изученной 

лексики. Аудирование: текст «Уырыссагматрешксе» («Русская матрёшка»). 
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Вопросы и задания к тексту. Задание на выполнение теста выбора (прилагательные). 

Задание на составление небольшого сообщения об одном из выдающихся 

представителей русского народа. 

59.10.42.2. Грамматический материал. 

Заимствованные слова (повторение). Сложноподчинённые предложения. 

59.10.43. Работа по картине. 

Иллюстрация с изображением картины Б.М. Кустодиева «Масленица». 

Опорная схема изложения материала. Задание на подбор существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий, к теме, отражённой на картине. Задание на 

написание мини-сочинения по представленной картине. Упражнение на составление 

диалога «На выставке» на основе мини-сочинения. 

59.10.43.1. Грамматический материал. 

Односоставные предложения. Глаголы 3 лица прошедшего и настоящего 

времени. 

59.10.44. Есть сила в нашей доблестной Армии. 

59.10.44.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Защитники Отечества». Задание на 

импровизированное повествование «Мой дедушка (отец, брат, дядя, сосед) служил в 

Армии...». Презентация новой лексики и задания по её усвоению. Упражнения, 

нацеленные на усвоение вариантов употребления лексического материала по теме: 

произношение, раскрытие значений слов, подбор прилагательных к новым словам, 

чтение слов в предложениях, приведение собственных примеров употребления слов. 

Стихотворение «Иумæйаг у зæхх» («Земля общая»). Вопросы и задания к 

стихотворному тексту. Задание на заучивание текста наизусть. 

59.10.44.2. Грамматический материал. 

Падежные окончания существительных множественного числа. Части речи. 

Виды предложений. 

59.10.45. День защитника Родины. 

59.10.45.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Защитники Отечества». Задание на 

воспроизведение материала с использованием образца. Текст об армии 
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(ознакомительное чтение). Задания для работы над текстом по абзацам. Вопросы к 

тексту. Задания, направленные на контроль усвоения лексического материала. 

Упражнение на выявление исторических, специальных терминов. Задание на 

деление текста на смысловые части и составление плана. Портреты прославленных 

военных деятелей – осетин. Иллюстрация картины Азанбека Дзанайти «Аланы в 

походе» с вопросами для её описания. Задание на расчёт по порядку номеров. 

Упражнение на максимальное сокращение сложных предложений с сохранением 

основной информации. Аудирование с использованием словаря: текст «Хæддзу 

уазæгæн фæндаг нæй» («Нет пути незваному гостью»). Вопросы и задания к тексту. 

59.10.46. Удивительному надо удивляться. 

59.10.46.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Путешествие в историю». Задание на 

импровизированное повествование «Я тебе расскажу удивительную историю...». 

Презентация новой лексики и задания по её усвоению. Упражнения, нацеленные на 

усвоение вариантов употребления лексического материала по теме: произношение, 

раскрытие значений слов, разделение новых лексических единиц на группы по 

признаку «часть речи» на три столбика. Чтение слов в предложениях, приведение 

собственных примеров употребления слов. Перевод предложений на осетинский 

язык, составление словосочетаний с опорными группами слов, образование и 

значение сложных слов, заполнение пропусков новыми лексическим единицами. 

Задание на участие в ролевой игре «Я скульптор или художник» (по выбору). 

59.10.46.2. Грамматический материал. 

Послелоги. Сложные слова. Сложноподчинённые предложение с 

придаточным времени: куы-уæд (если-тогда). 

59.10.47. Семь чудес света. 

59.10.47.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Путешествие в историю». Задание на 

импровизированное повествование «Лæппу ныссагъта цæхæрадоны хъæдуры гага...» 

(«Мальчик в огороде посадил семя фасоли...»), «Бразили – Чырыстийы 

скулъптурæ...» («Бразилия – скульптура Иисуса...»). Упражнение на произношения 

изученных слов и умение употреблять их в речи. Текст «Семь чудес света» с 
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иллюстрациями. Вопросы и задания к тексту. Упражнение на выявление главной 

мысли каждого абзаца для составления плана к тексту. Задание на составление 

краткого описания каждого чуда с использованием текстового материала. 

Упражнение для подготовки пересказа отрывка на выбор. Задания на упрощение 

сложных предложений с охранением основного смысла. Упражнение на сокращение 

текста с учётом выбора главной мысли каждой части текста. Задание на составление 

вопросительных предложений с использованием предложенных вопросительных 

слов для включения их в диалогическую речь по теме с одноклассником. 

59.10.48. Путешествие в древнюю цивилизацию. 

59.10.48.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Путешествие в историю». Задание на 

повествование «Хеопс уыдис...» («Хеопс был...») (информация о выдающихся 

людях древности). Презентация новой лексики и задания по её усвоению. 

Упражнения, нацеленные на усвоение вариантов употребления лексического 

материала: произношение, раскрытие значений слов, разделение новых лексических 

единиц на группы по признаку «часть речи» на три столбика. Чтение слов в 

предложениях, приведение собственных примеров употребления слов. Перевод 

предложений на осетинский язык, составление словосочетаний с опорными 

группами слов. Текст о Великой Китайской стене с вопросами и заданиями. Задание 

на составление небольшого рассказа о древней стране с использованием 

предложенных вопросов. 

59.10.48.2. Грамматический материал. 

Существительные и глаголы с одной основой (повторение). Глаголы 

прошедшего времени. Неологизмы. Послелоги. 

59.10.49 Как появилась книга? 

59.10.49.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Путешествие в историю». Задание на 

импровизированное повествование «Æз уарзын (нæ уарзын) чингуытæ кæсын...», 

«Чиныг – зонды суадон...» «Я люблю (не люблю) читать книги...», «Книга – 

источник знаний...». Текст об истории появления книги. Иллюстрации к тексту. 

Вопросы и задания к тексту. Упражнение на выявление хронологий событий 
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(установление порядка слов). Упражнение на выявление главной мысли каждого 

абзаца для составления плана к тексту. Упражнение для подготовки пересказа 

текста. Задания на упрощение сложных предложений с сохранением основного 

смысла. 

59.10.50. Откроем страницы истории. 

59.10.50.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Путешествие в историю». Задание на 

исправление высказываний героев учебников по поводу различных исторических 

событий. Тексты о древних странах с иллюстрациями. Вопросы и задания к текстам. 

Упражнения на уточнение содержания текстов (работа с трудно переводимыми 

лексическими единицами). Задание на составление пересказа одного из текстов по 

выбору с добавлением дополнительного материала. Задания на упрощение сложных 

предложений с сохранением основного смысла. Упражнение на сокращение текстов 

с учётом выбора главного. Задание на составление вопросительных предложений с 

использованием предложенных вопросительных слов для включения их в 

диалогическую речь. Памятка о послелогах. Задание на перевод предложений на 

осетинский язык с использованием послелогов и составление собственных 

предложений. Упражнение на заполнение таблицы основными сведениями о 

древних странах по содержанию текстов. 

59.10.50.2. Грамматический материал. 

Послелоги (повторение). Частица -иу (многократность действия). 

Соединительный союз. Сложные предложения. 

59.10.51. Урок истории. 

59.10.51.1. Развитие речи. 

Упражнение на закрепление пройденной лексики. Упражнения, направленные 

на повторение и систематизацию лексики, использованию фактической информации 

по теме «Путешествие в историю». Диалог-опрос по теме «Греция» на уроке 

истории с предполагаемым продолжением, как основа других диалогов о других 

странах. Задание на выбор правильного варианта из предлагаемой информации. 

Задание на подготовку вопросов для ролевой игры «Опрос на уроке истории». 

Задание на повторение пройденного материала о древних цивилизациях. 
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59.10.51.2. Грамматический материал. 

Сложная форма глагола настоящего времени (повторение). Дефис в 

сочетаниях существительных: горæт-паддзахад (город-государство). 

Вопросительные предложения. 

59.10.52. Земля круглая. 

59.10.52.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Земля – наш общий дом». Задание на 

повествование «Балцмæ...» («В путешествие...») с использованием вопросов. 

Презентация новой лексики и задания по её усвоению. Упражнения, нацеленные на 

усвоение вариантов употребления лексического материала: произношение, 

раскрытие значений слов, составление словосочетаний по схемам. Упражнение на 

чтение предложений с заменой русских слов на их переведённые осетинские 

эквиваленты. Задание на образование сложных глаголов при помощи слова казнын и 

использования их в предложениях. Задание на составление небольшого рассказа о 

древней стране с использованием предложенных вопросов. Задание на заучивание 

слов. Задание на составление короткого рассказа о предполагаемом путешествии в 

одну из стран мира. 

59.10.53. Географические путешествия. 

59.10.53.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Земля – наш общий дом». Задание на 

импровизированное повествование «Юрий Гагарины зындгонд балцуыдис...» 

(«Знаменитое путешествие Юрия Гагарина было...»). Текст «Зæхх у къори» («Земля 

круглая») с иллюстрациями. Вопросы и задания к тексту. Упражнение на выявление 

главной мысли текста. Упражнение для подготовки пересказа текста своими 

словами. Задание на подготовку небольшого сообщения о великом 

путешественнике. Карта полушарий. Задание на подтверждение или опровержение 

высказываний героя учебника. Упражнение на перевод текста «Пангея» на 

осетинский язык с использованием словаря. Задание на заполнение пропусков в 

предложениях с использованием информации из текста «Зæхх у къори» («Земля 

круглая»). Задание на определение стиля. 

59.10.54. Христофор Колумб. 
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59.10.54.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Земля – наш общий дом». Задание на 

повествование «Китай ис Евразийы...». Презентация новой лексики и задания по её 

усвоению. Упражнения, нацеленные на усвоение вариантов употребления 

лексического материала: произношение, раскрытие значений слов. Текст об 

открытии Америки Колумбом. Иллюстрации к тексту. Вопросы и задания к тексту. 

Упражнение на выявление главной мысли каждого абзаца. Памятка о приставках и 

их смысловой роли в словах. Задания для закрепления информации о приставках. 

59.10.55. Люди мира. 

59.10.55.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Земля – наш общий дом». Задание на 

повествование «Фæсарæйнаг æвзæгтæй æз ахуыр кæнын...» («Из иностранных 

языков я учу...») с использованием рассказа героя учебника. Презентация новой 

лексики и задания по её усвоению. Упражнения, нацеленные на усвоение вариантов 

употребления лексического материала: произношение, раскрытие значений слов, 

примеры словосочетаний и предложений с единицами новой лексики. Упражнение 

на перевод информативных предложений с русского языка на осетинский. Задание 

на заучивание слов. 

59.10.56. Земля наш общий дом. 

59.10.56.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Земля – наш общий дом». 

Фонетическое упражнение на повторение названий языков народов мира в 

единственном и множественном числе. Памятка о суффиксах в обозначении 

национальной и языковой принадлежности людей. Задание на импровизированное 

повествование «Фæсарæйнаг æвзаджы уроктæ нæм къуыри вæййы дыууæ хатты...» 

(«Уроки иностранного языка у нас бывают два раза...»). Текст о населении Земли. 

Иллюстрации и таблицы к тексту. Вопросы и задания к тексту. Задания на 

подробный разбор содержания абзацев по вопросам. Упражнение на подтверждение 

или опровержение информации в утверждениях героя учебника. Упражнение на 

изменения порядка предложений в соответствии с содержанием текста. Задание на 

выявление соответствие содержания предложений тексту. Аудирование: текст о 
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жителях тихоокеанского острова. Вопросы и задания к тексту. Упражнение для 

работы с использованием таблиц. Задание на составление плана текста. Задание на 

написание письма реальному или воображаемому иностранному другу, с 

информацией о его стране и языке. Задание на разгадывание классического 

кроссворда. 

59.10.56.2. Грамматический материал. 

Суффиксы в обозначении национальной и языковой принадлежности людей 

единственного и множественного числа. Вводное слово зæгъæм, (скажем). 

Однородные члены предложения. 

59.10.57. Каждый говорит на своём языке. 

59.10.57.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Земля – наш общий дом». 

Аудирование: текст «Цал æвзагыл дзурынц Индийы» («На скольких языках говорят 

в Индии?»). Иллюстрации к тексту. Памятка о работе над текстами, 

воспринимаемыми на слух. Вопросы к тексту. Задание на выполнение теста выбора 

(выписать слова, обозначающие языки народов Индии). Упражнение на составление 

рассказов от имени воображаемых обучающихся, съехавшихся в Осетию со всех 

концов света (с использованием образца и предлагаемого материала). 

Использование этого материала для составления диалогов. 

59.10.57.2. Грамматический материал. 

Прилагательные с суффиксом -он. Сложноподчинённые предложения с 

придаточным образа действия куыд афтæ (так), афтæмæй (таким образом). 

Двоеточие в предложении с однородными членами предложения. 

59.10.58. Весна наш почётный гость. 

59.10.58.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Весна». Презентация новой лексики 

и задания по её усвоению. Упражнения, нацеленные на усвоение вариантов 

употребления лексического материала: произношение, раскрытие значений слов, 

примеры словосочетаний и предложений с единицами новой лексики. Задание на 

определение цветовой гаммы весны. Иллюстрации с основными признаками весны. 

Аудирование: стихотворение «Уалдзæг». Задание на определение основного 
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содержания стихотворения. Вопросы и задания к тексту. Упражнение на 

образование формы множественного числа существительных (вспомнить 

особенности). Задание на заучивание слов и выразительное чтение стихотворения. 

59.10.58.2. Грамматический материал. 

Апостроф. Сложноподчинённые предложения с придаточным времени куы- 

уæд (если-тогда). 

59.10.59. Весна в Осетии. 

59.10.59.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Весна». Задание на повторение 

описание основных признаков весны по картинкам. Иллюстрация с изображением 

весны и заданием. Текст «Уалдзæг Ирыстоны» («Весна в Осетии») 

(ознакомительное чтение) со словарём. Вопросы к тексту. Упражнение на изменение 

последовательности предложений согласно содержанию текста с использованием 

получившегося материала для рассказа о весне. Задания на составление из одних и 

тех же простых предложений сложносочинённых и сложноподчинённых 

конструкции. Задание на распределение слов из текста по признаку «часть речи». 

59.10.59.2. Грамматический материал. 

Сложные предложения с сочинительной и подчинительной связью. Простые 

нераспространённые предложения. 

59.10.60. Весна – вестник радости. 

59.10.60.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Весна». Речевые упражнения с 

изученными словами (произношение, употребление). Задание на повторение фраз по 

образцу с переводом на осетинский язык. Упражнение на повторение степеней 

сравнения прилагательных. Опорная схема рассказа о весне. Литературный текст 

«Уалдзыгон бон» («Весенний день») (ознакомительное чтение.) Вопросы и задания 

к тексту. Задания на сравнительную характеристику двух текстов автора о весне. 

Задание на составления рассказа о весне с использованием материалов упражнений. 

Работа по картине. 
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Задание на написание мини-сочинения по картине. Иллюстрация картины 

Г. Яраловой, И. Абдурахманова. Весенние каникулы. Опорные материалы к работе 

над картиной. 

59.10.61. Конец учебного года. 

59.10.61.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Окончание учебного года». Задание 

на импровизированное повествование «Ахуыры аз кæронмæ фæхæццæ кæны...» 

(«Учебный год заканчивается...») с использованием рассказа героя учебника. 

Упражнения, нацеленные на усвоение вариантов употребления лексического 

материала: произношение, раскрытие значений слов, примеры словосочетаний и 

предложений с единицами новой лексики. Упражнение на составление перевода на 

русский язык правил поведения в школе с добавлением трёх пунктов от себя. 

Задание на заучивание слов и свода правил поведения в школе. Задание на 

разгадывание классического кроссворда. 

59.10.62. У кого не в почёте родной язык. 

59.10.62.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Родной язык». Задание на 

повествование «Ирон æвзаджы бон бæрæг кæнынц 15майы...» («День осетинского 

языка отмечают 15 мая...»). Презентация новой лексики и задания по её усвоению. 

Упражнения, нацеленные на усвоение вариантов употребления лексического 

материала: произношение, раскрытие значений слов, составление словосочетаний 

по представленным схемам. Упражнение на составление сложноподчинённых 

предложений с сочетанием цас-уыйас (сколько-столько). Иллюстрация с 

изображением индоевропейского генеалогического древа языков с заданиями. 

59.10.62.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинённые предложения с сочетанием цас-уыйас (сколько-столько) 

(повторение). 

59.10.63. Корни осетинского языка. 

59.10.63.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Родной язык». 
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Задание на повествование «Ромайнаг æвзæгты къордмæ хауынц ...» («К группе 

романских языков относятся...»). Упражнения, нацеленные на усвоение вариантов 

употребления лексического материала во время работы с текстом: произношение, 

раскрытие значений слов. Текст об осетинском языке с таблицами Вопросы и 

задания к тексту. Задание на придумывание заглавия для текста. Упражнение на 

выявление главной мысли каждого абзаца. Упражнение на исправление пунктов 

плана согласно содержанию текста. 

59.10.64. Предки мне завещали родной язык. 

59.10.64.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Родной язык». 

Задание на повествование «Æз ахуыр кæнын ирон æвзаг...» («Я учу родной 

язык...»). Упражнения, нацеленные на усвоение вариантов употребления 

лексического материала: произношение, раскрытие и уточнение значений слов, 

употребление в речи. Задание на письменный перевод последнего абзаца текста. 

Упражнение на внесение исправлений в предложения согласно содержанию текста. 

Задание на замену выделенных слов местоимениями. Упражнение на формулировку 

вопросительных предложений к тексту. Задание на составление сообщения об 

осетинском языке с использованием вопросов. 

59.10.64.2. Грамматический материал. 

Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения различной 

конструкции. Местоимение. 

59.10.65. Урок осетинского языка. 

59.10.65.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Родной язык». Аудирование: 

стихотворение Коста Хетагурова «Завещание». Задание на понимание основного 

содержания стихотворения. Задание выбрать из стихотворения глаголы и 

охарактеризовать их. Упражнения, нацеленные на усвоение вариантов употребления 

лексического материала: чтение стихотворения, произношение и уточнение 

значений слов. Упражнение на чтение стихотворения на русском языке и сравнение 

текста стихотворения с собственным восприятием его содержания после 

прослушивания на осетинском языке. Аудирование: монологи обучающихся. 
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Задание на определение основного содержания текстов и количества участников 

повествования. Задание на чтение текста и уточнение содержания монологов. 

Вопросы и задания к тексту. 

Задание на перевод текстов на осетинский и русский языки. Упражнение на 

составление диалога между Кристиной и Дениэлом на основе представленных 

монологов. Задание на составление сообщения об уроках государственного языка в 

школе. Задание на заучивание стихотворения «Ныстуан» («Завещание») наизусть. 

59.10.65.2 Грамматический материал. 

Глаголы условного наклонения. 

59.10.66. Здравствуй, лето! 

59.10.66.1. Развитие речи. 

Задание на написание мини-сочинения по картине. 

Иллюстрация картины В. Трифонова «Юность». Опорные материалы к работе 

над картиной: последовательность действий во время работы над описанием 

картины, словарь-помощник. 

59.10.67. Посмейся и вырасти! 

Юмористическая страничка маленьких рассказов с участием маленьких детей. 

Задание на чтение текстов с пониманием содержания. Упражнения, направленные 

на повторение и систематизацию лексики. 

59.11. Планируемые результаты освоения программы по государственному 

(осетинскому) языку на уровне основного общего образования. 

59.11.1. В результате изучения государственного (осетинского) языка на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на осетинском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
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понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на осетинском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли государственного 

(осетинского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию осетинского 

языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, 

ценностное отношение к осетинскому языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на 

осетинском языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
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интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

59.11.2. В результате изучения государственного (осетинского) языка на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
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универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

59.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

59.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
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проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

59.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
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59.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на осетинском 

языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

59.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
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самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

59.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

59.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

59.11.3. Предметные результаты изучения государственного (осетинского) 

языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

воспринимать на слух аудиотексты, построенные на изученном материале, и 

полностью понимать их содержание; 

понимать в целом речь учителя и одноклассников; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при аудировании и 

чтении; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

высказывать свое мнение о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, рассуждение), с 

использованием текста; 

читать про себя и находить в тексте нужную информацию; 
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определять значение незнакомых слов по контексту и по словарю; 

делать выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях; 

писать правильно в рамках изученных орфографических правил; 

объединять слова в тематические группы; 

понимать морфему как значимую единицу языка; 

распознавать морфемы и делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; 

понимать роль морфем в процессах формо- и словообразования; 

выполнять морфемный разбор слова; 

пользоваться основными способами словообразования в балкарском языке; 

пользоваться различными видами словарей (толковый, орфоэпический, 

орфографический, синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов); 

пользоваться в речи правилами осетинского речевого этикета; 

распознавать гласные и согласные звуки; 

правильно произносить специфические звуки [къ], [гъ], [нг], [ж], [у] 

балкарского языка; 

распознавать звонкие, глухие согласные, мягкие, твёрдые согласные; 

распознавать словообразующие и словоизменительные аффиксы; 

образовывать новые слова при помощи словообразовательных аффиксов -лы, -

ли, -лу, -лю; сыз, -сиз, -суз, -сюз; 

различать изученные способы словообразования существительных, 

прилагательных и глаголов; 

распознавать однокоренные слова; 

образовывать новые слова из заданного слова; 

распознавать имя существительное как часть речи по вопросу и общему 

значению; 

определять грамматические признаки имён существительных; 

определять синтаксическую роль имён существительных; 

образовывать имена существительные разными способами; 
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склонять имена существительные и правильно употреблять в речи падежные 

формы имён существительных; 

распознавать и употреблять в речи аффиксы принадлежности имён 

существительных; 

производить морфологический разбор имени существительного; 

распознавать лексико-семантические группы прилагательных; 

определять грамматические признаки и синтаксическую роль прилагательных; 

распознавать числительное как часть речи по вопросу и общему значению; 

понимать особенности имени числительного в осетинском языке по 

сравнению с русским; 

распознавать местоимение как часть речи по вопросу и общему значению, 

определять его грамматические признаки, синтаксическую роль; 

осознавать особенности местоимения в осетинском языке по сравнению с 

русским языком; 

изменять личные и указательные местоимения по падежам и употреблять их в 

речи; 

распознавать наречия как часть речи по вопросу и общему значению; 

распознавать разряды наречий (общее представление); 

распознавать глаголы как часть речи по вопросу и общему значению, 

определять его грамматические признаки, синтаксическую роль; 

образовывать и употреблять в речи временные формы глаголов в 

утвердительной, отрицательной и вопросительной формах, в формах возможности и 

невозможности действия разных времён; 

распознавать сочинительные и подчинительные союзы и использовать их в 

речи; 

употреблять союзы в простых и сложных предложениях; 

понимать особенности союзов в осетинском языке по сравнению с русским 

языком; 

распознавать послелоги и союзы, использовать их в речи; 
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понимать особенности послелогов в осетинском языке по сравнению с 

предлогами в русском языке. 

59.11.4. Предметные результаты изучения государственного (осетинского) 

языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

понимать коммуникативную цель говорящего; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 

сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, самостоятельно 

запрашивать информацию; 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, рассуждение) с использованием ключевых 

слов, вопросов, плана; 

зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание текстов; 

писать на осетинском языке с учётом изученных правил; 

создавать небольшие тексты в соответствии с изученной темой; 

писать личное письмо с использованием образца, выражать пожелания; 

понимать сходство и различие в речевом этикете осетинского и русского 

народов; 

правильно произносить все звуки осетинского языка; 

анализировать и характеризовать отдельные звуки речи, особенности 

произношения и написания слова; 

определять гармонию гласных звуков в осетинских словах; 

учитывать закон сингармонизма при словоизменении и словообразовании; 

иметь представление о правилах постановки ударения в осетинских словах; 

определять лексическое значение слова; 

выполнять фонетический анализ слова; 

различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения 

слова; 

использовать в речи многозначные, парные, повторяющиеся слова; 



1564 

Программа - 03 

распознавать синонимы, антонимы и омонимы, пользоваться ими в 

собственной речи; 

распознавать фразеологизмы и понимать роль фразеологизма в оформлении 

мыслей и чувств; 

распознавать в собственной речи фразеологизмы; 

использовать необходимую информацию из фразеологического словаря; 

различать изученные части речи (имя существительное, имя прилагательное, 

имя числительное, наречие, местоимение); 

характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль частей речи; 

определять принадлежность слова к определённой части речи по его лексико-

грамматическому значению, морфологическим и синтаксическим признакам; 

группировать части речи по заданным морфологическим признакам; 

распознавать части речи по способу образования; 

распознавать и употреблять в речи нарицательные и собственные имена 

существительные; 

изменять имена существительные по падежам и числам; 

определять падежные формы существительных и употреблять в речи; 

распознавать и употреблять в речи формы принадлежности имён 

существительных; 

понимать особенности имени прилагательного в осетинском языке по 

сравнению с русским языком; 

образовывать степени сравнения имён прилагательных, использовать их в 

речи; 

проводить морфологический анализ существительного и прилагательного; 

применять знания и умения по морфологии в практике письма; 

распознавать числительное как часть речи по вопросу и общему значению; 

распознавать и называть разряды числительных (количественные, порядковые, 

разделительные, собирательные, дробные); 

согласовывать в речи и при письме числительные с существительными; 

проводить морфологический разбор числительного; 
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образовывать степени сравнения наречий, использовать их в речи; 

образовывать наречия разными способами; 

распознавать наречия места, времени, образа действия, меры и степени, 

причины и цели употреблять их в речи; 

проводить морфологический разбор наречий; 

распознавать личные, лично-возвратные, указательные, вопросительные, 

неопределённые местоимения; 

правильно употреблять местоимения в речи без аффиксов принадлежности и с 

аффиксами принадлежности; 

изменять местоимения по падежам и числам; 

употреблять в речи падежные формы местоимений; 

проводить морфологический разбор местоимений. 

59.11.5. Предметные результаты изучения государственного (осетинского) 

языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

понимать содержание текстов в рамках программы 7 класса; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях; 

давать советы, принимать или не принимать советы собеседника; 

приглашать к действию, взаимодействию, соглашаться или не соглашаться на 

предложение собеседника, объяснять причину своего решения; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, рассуждение), с с использованием вербальной 

ситуации или зрительной наглядности; 

читать с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) и с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

пользоваться в устной речи народными пословицами и поговорками, 

передающими важную роль и значение осетинского языка; 

определять принадлежность слова к определённой части речи по его лексико-

грамматическому значению, морфологическим и синтаксическим признакам; 

распознавать семантические группы, морфологические формы частей речи, 

приводить соответствующие примеры; 
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группировать части речи по заданным морфологическим признакам; 

распознавать части речи по способу образования; 

распознавать лексико-семантические группы глаголов; 

распознавать и употреблять полнозначные и вспомогательные глаголы, 

переходные и непереходные глаголы; 

изменять глаголы по числам и лицам; 

образовывать и употреблять в речи временные формы глаголов 

изъявительного наклонения в утвердительной и отрицательной формах, в формах 

возможности и невозможности действия; 

распознавать залоги и употреблять их в речи; 

изменять глаголы изъявительного наклонения по временам: настоящее время, 

прошедшее время, будущее время (различать по вопросам); 

образовывать утвердительную и отрицательную форму глаголов настоящего, 

прошедшего, будущего времён; 

образовывать и употреблять в речи глаголы повелительного, сослагательного 

и уступительного наклонений в утвердительной и отрицательной формах; 

различать и использовать в речи неспрягаемые формы глаголов: причастие, 

деепричастие, инфинитив, имя действия; 

осознавать особенности неспрягаемых форм глагола в осетинском языке по 

сравнению с русским; 

образовывать и употреблять в речи двучленные глагольные сочетания; 

проводить морфологический разбор глагола; 

распознавать собственно послелоги и соотносительные послелоги 

использовать их в речи; 

осознавать особенности послелогов и служебных имён в осетинском языке по 

сравнению с предлогами в русском языке; 

распознавать сочинительные и подчинительные союзы, правильно ставить 

знаки препинания в предложениях с союзами; 

осознавать особенности союзов в осетинском языке по сравнению с русским 

языком; 

употреблять союзы и послелоги в простых и сложных предложениях; 
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правильно ставить знаки препинания в предложениях с союзами; 

распознавать вопросительные, указательные, утвердительные, отрицательные, 

усилительные, определительные (уточнительные), ограничительные частицы и 

использовать их в устной и письменной речи; 

образовывать и правильно писать частицы. 

59.11.6. Предметные результаты изучения государственного (осетинского) 

языка. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

понимать основное содержание аутентичных текстов в рамках программы 8 

класса; 

прогнозировать содержание устного текста по началу; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника; 

выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (сомнение, 

восхищение, удивление, радость, огорчение); 

выражать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы 

построения текста (логичность, последовательность, соответствие теме, связность), 

тактично выражать своё отношение к прочитанному, услышанному, увиденному; 

находить слова, отражающие в языке национальную культуру, духовно-

этические и эстетические представления осетинского народа в описаниях 

праздников, обычаев, традиций; 

распознавать изученные части речи, определять их грамматические признаки, 

синтаксическую роль; 

склонять именные части речи; 

различать падежи одинаковой формы (родительный и творительный); 

определять лично-притяжательные аффиксы; 

изменять глаголы по лицам, числам и временам; 

различать неспрягаемые формы глагола; 

различать и составлять предложения с вспомогательными частями речи; 

распознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

анализировать словосочетания и предложения с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 



1568 

Программа - 03 

определять основные виды словосочетаний, типы связи главного и зависимого 

слова в словосочетании; 

выполнять синтаксический анализ словосочетаний; 

различать интонационные и смысловые особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных предложений; 

составлять вопросительные, побудительные предложения; 

различать простые предложения по составу; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

употреблять в речи прямое и косвенное дополнение; 

различать разряды обстоятельств и использовать в речи; 

употреблять в речи простое и составное определение, приложение; 

иметь представление о порядке слов в предложении; 

составлять односоставные и двусоставные предложения; 

составлять определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные 

предложения и употреблять их в речи; 

составлять безличные, назывные, неполные, нечленимые предложения и 

употреблять их в речи; 

распознавать виды односоставных предложений; 

составлять предложения с однородными и обособленными членами; 

использовать в речи обобщающие слова при однородных членах предложения; 

различать вводные слова и члены предложения; 

использовать в речи вводные слова; 

выделять в предложении прямую речь и слова автора, объяснять постановку 

знаков препинания; 

выполнять синтаксический анализ простого предложения. 

59.11.7. Предметные результаты изучения государственного (осетинского) 

языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

владеть всеми видами речевой деятельности на осетинском языке; 

объяснять классификацию тюркских языков; 
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соблюдать при устном общении и при письме основные произносительные, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные нормы 

осетинского литературного языка; 

проводить фонетический, морфемный, морфологический анализы слов, 

синтаксический анализ словосочетаний и предложений; 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, этикетного 

характера, расспрос, комбинированный); 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме); 

соблюдать нормы осетинского речевого этикета, в том числе при 

интерактивном общении; 

употреблять при устном общении и при письме простые и односоставные 

предложения, правильно интонировать и расставлять знаки препинания; 

иметь представление об основных типах простых предложений по цели 

высказывания, употреблять их в устной и письменной речи; 

различать предложения простые и сложные; 

находить грамматические основы сложного предложения; 

определять средства связи и вид сложных предложений; 

употреблять в устной и письменной речи сложносочинённые предложения, 

правильно интонировать и расставлять знаки препинания; 

понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи; 

понимать строение бессоюзных, сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений в балкарском языке, проводить синтаксический анализ; 

употреблять в устной и письменной речи сложные предложения, правильно 

интонировать и расставлять знаки препинания; 

производить синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого 

предложения; 

определять виды сложного предложения; 

определять сложноподчинённое предложение в тексте; 
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выделять главное и придаточное предложения в составе сложного; 

устанавливать средства связи между главным и придаточным предложениями, 

смысловые отношения; 

определять тип и место придаточного предложения; 

определять вид сложноподчинённого предложения и средства связи его 

частей; 

употреблять в устной и письменной речи подлежащные, сказуемостные, 

дополнительные, определительные придаточные предложения, правильно 

интонировать и расставлять знаки препинания; 

употреблять в речи обстоятельственные придаточные предложения; 

определять смысловые отношения между частями обстоятельственных 

придаточных предложений; 

производить синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых 

предложений; 

выявлять единицы с национально-культурным компонентом в фольклоре, 

художественной литературе, объяснять их значение с помощью словарей; 

вести диалог в условиях межкультурной коммуникации; 

различать стили, создавать тексты в разных стилях (разговорный, книжный, 

официально-деловой, научный, художественный); 

составлять тезисы и передавать в устной и письменной форме основную 

мысль произведения. 

60. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(селькупский) язык». 

60.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

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

(далее соответственно – программа по родному (селькупскому) языку, родной 

(селькупский) язык, селькупский язык) разработана для обучающихся, владеющих и 

(или) слабо владеющих родным (селькупским) языком, и включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

родному (селькупскому) языку. 
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60.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(селькупского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

60.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

60.4. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(селькупскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

60.5. Пояснительная записка. 

60.5.1. Программа по родному (селькупскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Обучение родному (селькупскому) языку организуется на средне-тазовском 

говоре (письменно-литературном). Родной (селькупский) язык выступает как 

средство общения и познания окружающей действительности и как средство 

фиксации, сохранения национальных, культурных традиций и приобщения к ним. 

Программа по родному (селькупскому) языку имеет познавательно-

практическую направленность.  

Программа по родному (селькупскому) языку включает основы теории 

селькупского языка, служащие в базой для формирования речевых умений и 

навыков связной речи, сведения, раскрывающие богатство и выразительность 

родного языка. 

60.5.2. В содержании программы по родному (селькупскому) языку 

выделяются следующие содержательные линии: «Общие сведения о селькупском 

языке», «Фонетика, графика, орфоэпия и орфография», «Лексика», «Состав слова», 

«Словообразование», «Морфология», «Синтаксис и пунктуация». 

60.5.3 Изучение родного (селькупского) языка направлено на достижение 

следующих целей: формирование языковой и коммуникативной компетенции у 

обучающихся и овладение ими этнокультуроведческими знаниями. 
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60.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(селькупского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе 

– 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

60.6. Содержание обучения в 5 классе. 

60.6.1. Общие сведения о селькупском языке. 

Селькупы. Селькупский язык.  

60.6.2. Повторение изученного в 1-4 классах. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Опознавательный 

признак. Однородные члены предложения. Имя существительное. Лично-

притяжательные формы имени существительного. Послелоги. Глагол. Имя 

прилагательное. Местоимение.  

60.6.3. Синтаксис. 

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Главные члены 

предложения. Подлежащее. Сказуемое. Второстепенные члены предложения. Связь 

слов в предложении. Дополнение как второстепенный член предложения. 

Определение как второстепенный член предложения. Обстоятельство как 

второстепенный член предложения. Порядок слов в предложении. Предложения с 

прямой речью. Диалог. Монолог. Синтаксический разбор предложения.  

60.6.4. Фонетика. 

Звуки речи. Алфавит. Особенности произношения гласных звуков 

селькупского языка (j, e, p, d, n, i). Особенности произношения согласных звуков 

селькупского языка (r, y). Фонетический разбор слова. 

60.6.5. Лексика. 

Значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Выразительность слов. Метафора. Омонимы. Синонимы. Антонимы.  

60.6.6. Морфология. 

Имя существительное как часть речи. Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Притяжательные формы именительного падежа. Притяжательные формы 
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родительного и винительного падежей. Притяжательные формы творительного, 

лишительного, превратительного, сопоставительного и дательно-направительного 

падежей. Притяжательные формы вступительного, местного и исходного падежей. 

Притяжательные формы продольного падежа. Имя прилагательное как часть речи. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные и относительные имена 

прилагательные. Имя числительное как часть речи. Простые числительные. 

Сложные числительные. Составные числительные. Порядковые числительные. 

Склонение личных местоимений в единственном числе. Склонение личных 

местоимений в двойственном числе. Склонение личных местоимений в 

множественном числе. Послелоги с пространственно-временным значением. 

Послелоги, выражающие объектные отношения. Наречие как часть речи. 

Неопределённая форма глагола. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Спряжение глаголов настоящего времени изъявительного наклонения. Спряжение 

глаголов прошедшего времени изъявительного наклонения. Спряжение глаголов 

будущего времени изъявительного наклонения. Повелительное наклонение глагола. 

Спряжение глаголов повелительного наклонения.  

60.7. Содержание обучения в 6 классе. 

60.7.1. Общие сведения о селькупском языке. 

История изучения селькупского языка. Селькупская письменность. 

60.7.2. Лексика и фразеология. 

Многозначные слова. Синонимы. Омонимы. Антонимы. Диалектизм. 

Заимствованные слова. Особенности фонетики верхнетолькинского диалекта. 

Диалектные особенности лексики тазовского наречия. Устаревшая лексика: 

историзмы, архаизмы. Неологизмы. Фразеологические обороты в селькупском 

языке.  

60.7.3. Морфология. Словообразование. 

Склонение лично-притяжательных форм существительных. Склонение имён 

существительных. Словообразование имён существительных. Имя прилагательное 

как часть речи. Полные и краткие имена прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных. Словообразование прилагательных. Общие сведения об имени 

числительном. Количественные имена числительные. Простые числительные. 
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Сложные и производные числительные. Составные числительные. Собирательные 

числительные. Порядковые числительные. Дробные числительные. Местоимение 

как часть речи. Личные местоимения. Лично-определительные местоимения. 

Возвратное местоимение «онdк». Вопросительные местоимения. Указательные 

местоимения. Неопределённые местоимения. Определительные местоимения. 

Глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное наклонение. 

Спряжения глаголов. Условное наклонение. Сослагательное наклонение. 

Повествовательное наклонение. Наречие. 

60.7.4. Синтаксис. 

Словосочетание. Простые предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения.  

60.7.5. Повторение изученного за 6 класс. 

Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

60.8. Содержание обучения в 7 классе. 

60.8.1. Повторение изученного в 5-6 классах. 

Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. Глагол. 

60.8.2. Морфология.  

60.8.2.1. Глагол. 

Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Сослагательное наклонение. Повествовательное наклонение. Желательное 

наклонение. Долженствовательное наклонение. Неочевидное наклонение. 

Повелительное наклонение.  

60.8.2.2. Причастие. 

Причастный оборот. Причастие настоящего времени. Причастие прошедшего 

времени. Долженствовательное причастие. Предназначительное причастие. 

Лишительное причастие. Переход причастий в прилагательные.  

60.8.2.3. Деепричастие. 

Деепричастный оборот. Простое деепричастие. Деепричастие несовершенного 

вида. Деепричастие совершенного вида.  

60.8.2.4. Наречие. 

Наречия места. Наречия времени. Наречия цели. Наречия меры и степени.  
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60.8.2.5. Имя числительное. 

Количественные числительные. Составные числительные. Порядковые 

числительные. Собирательные числительные. Кратковременные числительные.  

60.8.2.6. Местоимение. 

Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Возвратные 

местоимения. Указательные местоимения. Вопросительные местоимения. 

Определительные местоимения. Неопределительные местоимения.  

60.8.2.7. Служебные части речи. Модальные слова как особая часть речи. 

Превербы. Послелоги с пространственно-временным значением. Послелоги, 

выражающие объектные отношения. Грамматические частицы. Модальные частицы. 

Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Модальные слова.  

60.9. Содержание обучения в 8 классе. 

60.9.1. Общие сведения о селькупском языке. 

История изучения селькупского языка. Селькупская письменность.  

60.9.2. Повторение изученного в 5-7 классах. 

Имя существительное. Лично-притяжательные формы имён существительных. 

Местоимение. Имя числительное. Глагол. Виды глаголов. Причастие. Деепричастие. 

Наречие.  

60.9.3. Синтаксис. 

60.9.3.1. Словосочетание. 

Связь слов в словосочетании: управление, примыкание. Виды словосочетаний: 

глагольные, именные, наречные. Типы предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Текст как единица синтаксиса. 

60.9.3.2. Простое предложение. 

Текст как единица синтаксиса. Порядок слов в предложении.  

60.9.3.3. Главные члены двусоставного предложения.  

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Простое именное 

сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое.  

60.9.3.4. Второстепенные члены предложения. 
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Роль второстепенных членов в предложении. Прямое и косвенное дополнение. 

Прямое дополнение. Косвенное дополнение. Определение. Обстоятельства. Разряды 

обстоятельств. Синтаксический разбор двусоставного предложения.  

60.9.3.5. Односоставные и полные предложения. 

Главный член односоставного предложения. Включённо-личные 

предложения. Назывные предложения. Неопределённо-личные предложения. 

Безличные предложения. Полные и неполные предложения. Полные предложения в 

диалоге и в сложном предложении. Особенности выражения отрицания.  

60.9.3.6. Однородные члены предложения. 

Понятие об однородных членах предложения. Однородные члены, связанные 

только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах.  

60.9.3.7. Служебные части речи. Слова, стоящие вне системы частей речи. 

Частицы. Грамматические частицы. Модальные частицы. Союзы. 

Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Модальные слова. Междометия в 

предложении. Звукоподражательные слова. 

60.9.3.8. Прямая и косвенная речь. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Прямая речь. Знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Знаки препинания в 

предложениях с косвенной речью. Диалог. Оформление диалога в письменном виде.  

60.9.4. Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 

Синтаксис. Морфология. 

60.10. Содержание обучения в 9 классе. 

60.10.1. Общие сведения о селькупском языке. 

Самодийская языковая группа. Уральская семья языков 

60.10.2. Повторение изученного в 5–8 классах. 

Морфология. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Синтаксис. Словосочетание. 

Управление. Примыкание. Синтаксис простого предложения. Типы простых 
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предложений по структуре. Главные члены двусоставного предложения. 

Подлежащее. Сказуемое. Односоставные предложения. Включённо-личные. 

Неопределённо-личные. Безличные. Назывные. Второстепенные члены 

предложения. Определение. Прямое дополнение. Косвенное дополнение. 

Обстоятельство. Однородные члены предложения.  

60.10.3. Синтаксис. 

60.10.3.1. Простое предложение. 

Порядок слов в простом предложении. Простое осложнённое предложение. 

Простое осложнённое предложение с причастным оборотом. Простое осложнённое 

предложение с деепричастным оборотом. Простое осложнённое предложение с 

именем действия. Простое предложение, осложнённое сравнительным оборотом.  

60.10.3.2. Сложное предложение. 

Сложное предложение. Виды сложных предложений. Бессоюзные сложные 

предложения. Бессоюзные сложносочинённые предложения. Бессоюзные 

сложноподчинённые предложения.  

60.10.3.3. Сложносочинённое предложение. 

Союзные сложные предложения. Виды союзных сложных предложений. 

Сложносочинённое предложение.  

60.10.3.4. Сложноподчинённое предложение. 

Сложноподчинённое предложение. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными сравнения. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.  

60.10.3.5. Прямая, несобственно-прямая и косвенная речь. 

Предложения с прямой речью. Диалог. Предложения с косвенной речью. 

Знаки препинания при косвенной речи.  

60.10.4. Повторение и систематизация изученного.  

Фонетика. Лексика. Имя существительное. Имя прилагательное. 

Числительные. Местоимение. Глагол. Наречие. Причастие. Деепричастие. 
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Послелоги. Частицы. Союзы. Модальные слова. Междометия. Звукоподражательные 

слова.  

60.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(селькупскому) языку на уровне основного общего образования. 

60.11.1. В результате изучения родного (селькупского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (селькупском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (селькупском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (селькупского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (селькупского) языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (селькупскому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
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наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению 

в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый и безопасный образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
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6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, 

логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения 

как средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 
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и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

60.11.2. В результате изучения родного (селькупского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

60.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 
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устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях. 

60.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

60.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 



1583 

Программа - 03 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

60.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(селькупском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта. 

60.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
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ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

60.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость. 

60.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды. 

60.11.3. Предметные результаты изучения родного (селькупского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

понимать язык как средства общения, владения родным языком как признака 

принадлежности народности; 

анализировать строение словосочетаний, устанавливать связь между словами 

и составлять словосочетания с учётом норм лексической и грамматической 

сочетаемости слов; 

понимать роль интонации в точной передаче смысла речи говорящего, 

характеризовать предложения по цели высказывания, устанавливать связь между 

членами предложения по вопросам, определять правильный порядок слов в 

предложении и составлять монологическое высказывание по типу рассуждения; 

анализировать образцы текстов, содержащих дополнение, определение, 

обстоятельства разных групп, выполнять по плану синтаксический разбор 

предложения; 

выразительно читать предложения с прямой речью разные по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, образцы диалогической и монологической 

речи и инсценировать диалоги (по выбору обучающихся); 

анализировать звучащую речь, обозначать звуки в транскрипции (без 

использования термина), использовать алфавит селькупского языка при поиске 

информации в учебнике, словарях; 

соблюдать основные орфоэпические нормы литературного родного 

(селькупского) языка (в рамках изученного); 
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работать с толковым словарём, различать омонимы и многозначные слова, 

осмыслять роль использования в речи синонимов, антонимов; 

использовать слова в речи с соблюдением основных лексических норм 

литературного родного (селькупского) языка (в рамках изученного); 

распознавать части речи, давать характеристику частей речи по значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли, выполнять морфологический 

разбор частей речи; 

грамотно писать слова различных частей речи, орфограммы в них с 

соблюдением орфографических правил (в рамках изученного); 

систематизировать с помощью учителя ранее изученные материалы. 

60.11.4. Предметные результаты изучения родного (селькупского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

осознавать историю изучения селькупского языка, создания селькупской 

письменности; 

работать с лексическими единицами, многозначными словами, синонимами, 

антонимами, распознавать в речи диалектизмы, заимствованные слова, устаревшую 

лексику и фразеологизмы на селькупском языке; 

понимать и объяснять фонетическую особенность верхнетолькинского 

диалекта, диалектные особенности лексики тазовского наречия, находить слова в 

словарях и текстах; 

осуществлять склонение, словообразование имён существительных (лично-

притяжательных форм существительного); 

распознавать признаки прилагательного, находить их в тексте, определять 

степени сравнения имён прилагательных, осуществлять словообразование имён 

прилагательных; 

различать, группировать имена числительные по разрядам (количественные, 

порядковые, собирательные, дробные числительные, простые, сложные, 

производные, составные числительные), правильно употреблять их в речи; 
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давать определение местоимению, находить его в тексте, склонять личные 

местоимения, распознавать их (лично-определительные, возвратные, 

вопросительные, указательные, неопределённые, определительные местоимения); 

определять вид (переходной, непереходной), наклонения (изъявительное, 

условное, сослагательное, повествовательное) глаголов, спрягать глаголы; 

распознавать признаки наречий; 

систематизировать с помощью учителя ранее изученные материалы. 

60.11.5. Предметные результаты изучения родного (селькупского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

составлять план теоретического текста; 

использовать глаголы разного наклонения (изъявительного, сослагательного, 

повествовательного, желательного, долженствовательного, неочевидного, 

повелительного) при составлении текста; 

работать с лингвистическим портфолио; 

конструировать текст с причастным оборотом, обособлять распространённое 

согласованное определение, находить причастия настоящего и прошедшего 

времени, определять причастия (долженствовательное, предназначительное, 

лишительное), понимать принципы перехода причастий в прилагательные; 

составлять текст описания внешности человека по плану; 

обособлять деепричастный оборот в предложении, определять простое 

деепричастие, деепричастия несовершенного и совершенного видов,  

различать наречия по значению (наречия места, времени, цели, меры и 

степени);  

различать числительные по разрядам (составные, порядковые, собирательные, 

кратковременные); 

различать местоимения по разрядам (личные, возвратные, вопросительные, 

определительные, неопределительные), склонять личные местоимения; 

отличать от других частей речи превербы, послелоги (с пространственно-

временным значением, выражающие объектные отношения), частицы 

(грамматические, модальные частицы); 
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определять и различать сочинительные и подчинительные союзы, модальные 

слова; 

применять изученные правила в учебной практике и повседневной жизни. 

60.11.6. Предметные результаты изучения родного (селькупского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

составлять сообщение об истории изучения селькупского языка, создания 

селькупской письменности; 

объяснять грамматические признаки разных частей речи;  

находить в тексте синтаксические единицы, осуществлять синтаксический 

разбор предложения в художественном тексте (устно и письменно), анализировать в 

тексте языковые средства; 

пояснять функцию главных членов предложения, определять виды 

сказуемого, находить простое глагольное и именное сказуемое, составное 

глагольное и именное сказуемое, составлять с ними предложения; 

находить в предложении второстепенные члены предложения, распознавать 

дополнение (прямое и косвенное), определение (согласованное и несогласованное) и 

обстоятельство, конструировать предложения с ними; 

понимать особенности такого вида текста, как характеристика человека, 

составлять такой текст на селькупском языке; 

различать односоставные и двусоставные предложения, их структурно-

грамматические особенности и функции, использовать в речи синонимию 

двусоставных и включённо-личных предложений, распознавать назывные и 

неопределённо-личные предложения; 

понимать синтаксические особенности официально-делового стиля, 

составлять текст-инструкцию для бытовой ситуации общения на селькупском языке; 

определять безличные, полные и неполные предложения, их структурно-

грамматические особенности, составлять диалоги с полными предложениями, 

употреблять полные предложения для создания экспрессии речи на селькупском 

языке, употреблять отрицательные частицы в предложениях, распознавать 

односоставные и полные предложения; 



1589 

Программа - 03 

правильно ставить знаки препинания в предложении с однородными членами, 

при обобщающих словах, с союзами, разграничивать однородные и неоднородные 

определения в предложении, распознавать сочинительные союзы в предложении; 

распознавать служебные части речи, определять частицы по значению 

(грамматические и модальные), союзы (сочинительные и подчинительные), 

использовать модальные слова, междометия, звукоподражательные слова в речи, 

правильно ставить в предложении знаки препинания с ними; 

различать способы передачи чужой речи: прямую речь и косвенную речь, 

правильно ставить знаки препинания в сложноподчинённом предложении, в 

предложениях с прямой речью и при диалоге, составлять рассказ с диалогом по 

рисунку, ситуации и схеме, производить устный и письменный синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений с чужой речью.  

60.11.7. Предметные результаты изучения родного (селькупского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

составлять письменное сообщение по опорному конспекту о самодийской 

языковой группе и уральской семье языков, древо уральской семьи языков; 

определять грамматические признаки самостоятельных и служебных частей 

речи в селькупском языке; 

составлять устный рассказ на грамматическую тему по плану; 

находить в тексте синтаксические единицы, конструировать разные 

словосочетания, производить синтаксический разбор простого и сложного 

предложения; 

понимать функцию главных членов предложения, согласовывать сказуемое с 

подлежащим, выраженным словосочетанием, находить в предложениях 

второстепенные члены, распознавать их виды; 

понимать особенности и функции предложений с однородными членами, 

правильно ставить знаки препинания в них, использовать в текстах прямой и 

обратный порядок слов для реализации коммуникативного намерения; 

понимать структуру простого осложнённого предложения, конструировать 

предложение с причастным, деепричастным оборотами, осложнённое предложение 

с именем действия, и предложение, осложнённое сравнительным оборотом; 
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понимать структуру сложного предложения, находить грамматическую основу 

сложного предложения, понимать особенности бессоюзных сложных предложений, 

разграничивать сложные предложения разных типов; 

правильно ставить знаки препинания между частями сложносочинённого 

предложения, определять различия подчинительных союзов и союзных слов в 

сложноподчинённых предложениях, конструировать сложноподчинённые 

предложения с придаточными времени, уступительными, условия, сравнения, 

изъяснительными; 

определять в предложении с косвенной речью чужую речь и комментирующее 

высказывание, правильно ставить знаки препинания в предложениях с прямой 

речью и при диалоге; 

понимать синтаксические особенности официально-делового стиля, 

составлять текст инструкции для бытовой ситуации общения на селькупском языке; 

переводить с помощью словаря слова, небольшой текст на русский и 

селькупский языки;  

употреблять в устной и письменной речи этикетную лексику, применять 

правила речевого этикета; 

систематизировать ранее изученные материалы, в том числе 

классифицировать гласные и согласные фонемы, применять орфографические 

навыки и навыки морфологического разбора. 

61. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(табасаранский) язык». 

61.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

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

(далее соответственно – программа по родному (табасаранскому) языку, родной 

(табасаранский) язык, табасаранский язык) разработана для обучающихся, 

владеющих и (или) слабо владеющих родным (табасаранским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по родному (табасаранскому) языку. 
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61.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(табасаранского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

61.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

61.4. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(табасаранскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

61.5. Пояснительная записка. 

61.5.1. Программа по родному (табасаранскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Обучение родному (табасаранскому) языку на уровне основного общего 

образования направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной 

культуры обучающихся, развитие их интеллектуальных и творческих способностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

61.5.2. В содержании программы по родному (табасаранскому) языку 

выделяются следующие содержательные линии: «Общие сведения о языке. Язык и 

речь. Язык и культура», «Система языка», «Культура речи», «Функциональные 

разновидности языка. Текст». 

61.5.3. Изучение родного (табасаранского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

совершенствование видов речевой деятельности, коммуникативных умений и 

культуры речи на табасаранском языке; 

расширение знаний о специфике табасаранского языка, основных языковых 

единицах в соответствии с разделами науки о языке;  

формирование российской гражданской идентичности в поликультурном 

обществе. 
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61.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(табасаранского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

61.6. Содержание обучения в 5 классе. 

61.6.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. Язык и культура. 

Язык как основное средство общения между людьми. 

Язык и человек. Родной язык – основа существования народа. 

Речь устная и письменная. 

61.6.2. Функциональные разновидности языка. Текст. 

Научный, художественный, разговорный стили речи. 

61.6.3. Повторение изученного на уровне начального общего образования. 

Состав слова. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

61.6.4. Система языка. 

61.6.4.1. Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. 

Текст как единица синтаксиса. Виды текста. 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, повелительные. Восклицательные предложения. Знак препинания в 

конце предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое и прямое дополнение. 

Второстепенные члены предложения: косвенное дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Предложения с однородными членами: с союзами и без союзов. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания в предложениях с обращением. 
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Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Знаки препинания между частями сложного 

предложения.  

Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Знаки препинания. 

61.6.4.2. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Звуки речи: гласные и согласные. Гласные. Согласные. Геминированные 

согласные. 

Алфавит. 

Орфограмма. 

Буквы я, ю, е и обозначаемые ими звуки. 

61.6.4.3. Лексика. Культура речи. 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Омонимы (ознакомление). Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

61.6.4.4. Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая 

часть слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. 

Роль окончаний в словах. Однокоренные слова. Корень, суффикс, их назначение в 

слове. Чередование гласных и согласных в корне слова. Разбор состава слова. 

61.6.4.5. Морфология. Орфография. 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: значение, грамматические признаки. Роль 

существительного в предложении. Существительное в роли обращения в 

предложении. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные. Разумные и неразумные имена 

существительные. Категория грамматического класса имён существительных. Число 

имён существительных. Имена существительные, которые употребляются только в 

единственном числе. Имена существительные, которые употребляются только во 

множественном числе. Падежи имён существительных. Склонение имён 

существительных. 
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Морфологический разбор имени существительного. 

Глагол как часть речи, грамматические признаки глагола. 

Неопределённая форма глагола. 

Отрицательные формы глагола и их правописание. Вспомогательные глаголы 

и их правописание. 

Изменение глаголов по лицам и числам. Изменение глаголов по 

грамматическим классам (глаголы с показателями грамматического класса) и их 

согласование с именами существительными. 

61.7. Содержание обучения в 6 классе. 

61.7.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. Язык и культура. 

Язык как средство общения между людьми. 

Табасаранский язык – один из государственных языков Республики Дагестан и 

язык межэтнического общения. 

Понятие о литературном языке. 

Устная и письменная речь. Речь диалогическая и монологическая. Монолог, 

виды монолога (повествование, описание, рассуждение). Диалог, виды диалога 

(диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями). 

61.7.2. Функциональные разновидности языка. Текст. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, количества 

микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте. План текста. 

Описание внешности человека, помещения, природы и местности. 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. 

61.7.3. Система языка. 

61.7.3.1. Лексика и фразеология. 

Повторение пройденного в 5 классе материала. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Исконно табасаранские и заимствованные слова. Новые слова 

(неологизмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы. Лексический разбор слова. 

61.7.3.2. Словообразование. Орфография. 

Повторение пройденного в 5 классе материала. 
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Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа 

слова и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: суффиксальный, словосложение, 

переход слова из одной части речи в другую, метатония, дезаффиксация. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. 

Правописание сложных слов. 

Словообразовательные и морфемные словари. 

61.7.3.3. Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное как часть речи.  

Склонение имён существительных. Типы склонения.  

Окончания падежей имён существительных. Образование имён 

существительных. Суффиксальный способ образования имён существительных. 

Сложные имена существительные, их правописание. 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. Способы образования прилагательных. 

Склонение субстантированных прилагательных. Правописание 

прилагательных, заимствованных из русского языка. 

Имя числительное как часть речи, значение, грамматические признаки. 

Количественные и порядковые числительные. Использование числительных в 

устной и письменной речи. Изменение количественных числительных по 

грамматическим классам, числам и падежам. 

Изменение порядковых числительных по грамматическим классам и числам. 

Правописание числительных. 

Местоимение как часть речи. Использование местоимений вместо других 

частей речи. Виды местоимений. Личные местоимения. Указательные местоимения. 

Возвратные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Вопросительные местоимения. Неопределённые местоимения. Отрицательные 

местоимения. Определительные местоимения. 
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Изменение личных местоимений по падежам. Правописание местоимений. 

61.8. Содержание обучения в 7 классе. 

61.8.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. Язык и культура. 

Язык как средство общения между людьми. 

Понятие о языке как развивающемся явлении. Изменения, происходящие в 

языке на современном этапе его развития. 

Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

Формы функционирования современного табасаранского языка: литературный 

язык, наречия, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности.  

61.8.2. Функциональные разновидности языка. Текст. 

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

Создание собственных текстов. 

Публицистический стиль: сфера применения (массовая коммуникация), 

Основные жанры публицистического стиля (выступление, статья, интервью, 

очерк). 

61.8.3. Система языка. 

61.8.3.1. Морфология. 

Глагол. Времена глагола. 

Виды глагола: глаголы, обозначающие однократное действие; глаголы, 

обозначающие постоянное или многократное действие; глаголы, обозначающие 

длительное действие. Образование глаголов. Роль причастия и деепричастия в 

образовании форм глагола. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение глагола. Времена глаголов в 

изъявительном наклонении. Повелительное наклонение. Вопросительное 

наклонение. Запретительное наклонение. Сослагательно-условное наклонение. 

Причастие как особая форма глагола: значение, морфологические признаки, 

роль причастия в предложении. 

Образование причастий. Причастия настоящего времени. 

Причастия прошедшего времени. Причастия будущего времени. Сочетание 

причастий с существительными по грамматическим классам и числам. 

Понятие о причастном обороте. 
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Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глаголов и наречий у 

деепричастий. Деепричастия настоящего времени, деепричастия прошедшего 

времени, их образование. Образование форм глагола при помощи деепричастий.  

Деепричастный оборот. 

Наречие как часть речи, значение и грамматические признаки. Разряды 

наречий: качественные (образа и способа действия), количественные (меры, степени 

и количества), места, времени, причины и цели. 

Непроизводные и производные наречия. Образование наречий. Правописание 

наречий. Различение наречий от других частей речи. 

Союзы как служебные части речи. Разряды союзов по значению: 

сочинительные (соединительные, противительные, разделительные) и 

подчинительные.  

Правописание союзов. 

Частицы, общее понятие. Разряды частиц по значению и употреблению: 

формообразующие и смысловые (выражающие отрицание, усиление, вопрос, 

восклицание, сомнение, уточнение, выделение, ограничение, указание, смягчение 

требования). 

Правописание частиц. 

Послелоги. Употребление наречий в роли послелогов. Послелоги в составе 

послеложно-падежных форм. 

Междометия как особая группа слов. Морфологический анализ междометий. 

Использование междометий как средства создания экспрессии разговорной и 

художественной речи. Интонационное и пунктуационное выделение междометий в 

предложении. 

61.9. Содержание обучения в 8 классе. 

61.9.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. Язык и культура. 

Язык и речь: различия. 

Язык как средство общения между людьми. 

61.9.2. Функциональные разновидности языка. Текст. 

Текст и его основные признаки. Особенности функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение). 
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Официально-деловой стиль (объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 

61.9.3. Система языка. 

61.9.3.1. Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Типы синтаксической связи (сочинительная и подчинительная) 

(общее представление). 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания: наличие двух и более 

знаменательных слов, и подчинительной связи между ними.  

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные. Типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы построения 

словосочетаний. Синтаксический анализ словосочетаний. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность.  

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные). 

Их интонационные и смысловые особенности. Нормы построения простого 

предложения, использования инверсии. Логическое ударение.  

Виды простых предложений по наличию главных членов (односоставные, 

двусоставные, трехсоставные). Виды предложений по наличию второстепенных 

членов (распространённые, нераспространённые). Предложения полные и неполные. 

Неполные предложения в диалогической речи, интонация неполного предложения. 

Трехсоставное предложение. Главные члены предложения. Подлежащее, 

сказуемое и прямое дополнение как главные члены предложения.  

Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого (простое глагольное, 

составное глагольное, составное именное) и способы его выражения.  

Тире между подлежащим и сказуемым. Способы выражения прямого 

дополнения. 

Второстепенные члены предложения.  
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Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. Приложение как особый вид определения.  

Косвенное дополнение как второстепенный член предложения.  

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств 

(места, времени, образа действия, причины и цели). 

Виды предложений по составу. Односоставные и двусоставные предложения, 

их грамматические признаки.  

Виды односоставных и двусоставных предложений (предложение без 

подлежащего, предложение без прямого дополнения, обобщённо-личные и назывное 

предложения).  

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. 

Предложения с однородными членами. Предложения с однородными членами 

без союзов. 

Предложения с однородными членами с союзами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Знаки препинания при однородных членах. Однородные члены предложения с 

обобщающими словами. Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

с обобщающими словами.  

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями. Место 

обращения в предложении. Выделение обращения в устной и письменной речи. 

Предложения с вводными словами. Вводные предложения. Знаки препинания 

в предложениях с вводными словами. 

Предложения с междометиями.  

Предложения с обособленными второстепенными членами предложения. 

Обособление. Обособленные определения, выраженные причастными оборотами. 

Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами.  

Обособленное приложение. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. 

61.10. Содержание обучения в 9 классе. 

61.10.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. Язык и культура.  
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Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. 

Обогащение и развитие табасаранского языка при помощи русского языка. 

Роль табасаранского языка в развитии национальной культуры. Специалисты-

языковеды по табасаранскому языку, их труды. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая (повторение). 

61.10.2. Функциональные разновидности языка. Текст. 

Текст и его основные признаки (обобщение). 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) (обобщение). 

61.10.3. Система языка. 

61.10.3.1. Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Классификация 

типов сложных предложений. Смысловое, структурное и интонациионное единство 

частей сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение. Сложносочиненные предложения с 

соединительными, разделительными и противительными союзами. Знаки 

препинания между частями сложносочиненных предложений 

Сложноподчинённое предложение. Понятие о сложноподчинённом 

предложении. Главное и зависимое предложения. Соединение частей 

сложноподчиненных предложений с помощью союзов и союзных слов. Виды 

придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные. Придаточные обстоятельственные предложения: места, 

времени, образа действия, причины, цели, условия. 

Сложноподчиненные предложения с двумя или более придаточными. 

Сложноподчиненные предложения причастные и деепричастные обороты.  

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными подлежащего.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными прямого дополнения. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными косвенного дополнения.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.  
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Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины и цели.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными уступки.  

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.  

Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях.  

Бессоюзное сложное предложение. Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения.  

Виды бессоюзных сложных предложений. Грамматическая синонимия 

бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений.  

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления.  

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.  

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения.  

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия, сравнения.  

Тире в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Прямая и косвенная речь. Цитирование.  

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.  

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, 

при цитировании. 

61.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(табасаранскому) языку на уровне основного общего образования. 
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61.11.1. В результате изучения родного (табасаранского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (табасаранском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (табасаранском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (табасаранского) языка 

в жизни народа, проявление интереса к познанию родного (табасаранского) языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (табасаранскому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 
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3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 
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числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(табасаранском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 
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языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
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оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

61.11.2. В результате изучения родного (табасаранского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

61.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделённых критериев. 

61.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 
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использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

61.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 
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находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

61.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(табасаранском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 
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61.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

61.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 
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принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

61.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

61.11.3. Предметные результаты изучения родного (табасаранского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

раскрывать понятия «государственный язык» и «родной язык»; 

осознавать роль родного языка в жизни общества и человека, красоту, 

богатство, выразительность табасаранского языка; 
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характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении 

практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни; 

иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы; 

характеризовать звуки, понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков; 

проводить фонетический анализ слов; 

применять знания о правилах правописания (в том числе применять знание о 

правописании букв, обозначающих геминатов, букв ъ, ь, е, ё, ю, я); 

объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов, подбор синонимов и антонимов, определение значения слова по 

контексту, с помощью словаря); 

распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова; 

распознавать синонимы, антонимы, омонимы, различать многозначные слова 

и омонимы; 

проводить лексический анализ слов (в рамках изученного); 

использовать лексические словари (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов); 

характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

распознавать морфемы в слове (корень, суффикс, окончание), выделять основу 

слова; 

находить чередование гласных и согласных звуков в морфемах; 

проводить морфемный анализ слов; 

применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

различных видов и при правописания; 

определять принадлежность слова к определённой части речи по его лексико-

грамматическому значению, морфологическим и синтаксическим признакам; 

распознавать имена существительные и глаголы; 
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проводить частичный морфологический анализ имён существительных и 

глаголов; 

применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи; 

определять лексико-грамматические разряды имён существительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи; 

определять глаголы с классными показателями и без классных показателей; 

соотносить начальную форму (масдар) и временные формы глагола; 

распознавать временные формы глагола; 

осознанно употреблять глаголы в настоящем, прошедшем, общем и будущем 

временах, изменяя глаголы по временам и числам; 

проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках 

изученного); 

распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

выделять словосочетание в предложении, анализировать его структуру, 

устанавливать смысловую связь в словосочетании; 

определять границы предложения с использованием основных признаков; 

распознавать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

находить главные члены предложения: подлежащее и сказуемое, и прямое 

дополнение; 

находить второстепенные члены предложения и определять их типы; 

находить обращение в тексте, объяснять его отличие от подлежащего; 

различать простые и сложные предложения по количеству грамматических 

основ; 

составлять сложные предложения в соответствии с их схемами; 

выделять прямую речь и слова автора; 
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расставлять знаки препинания в предложениях с прямой речью; 

иметь представление о диалоге; 

проводить синтаксический разбор предложения (в рамках изученного). 

61.11.4. Предметные результаты изучения родного (табасаранского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать функции табасаранского языка как одного из 

государственных языков Республики Дагестан и языка межэтнического общения; 

создавать устные монологические высказывания на основе жизненных 

наблюдений, чтения художественной и научно-популярной литературы (монолог-

описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); 

создавать различные виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); 

составлять план текста; 

создавать текст-описание: устно и письменно описывать внешность человека, 

помещение, природу, местность; 

характеризовать особенности официально-делового стиля; 

создавать и анализировать тексты официально-делового стиля (заявление, 

расписка); 

различать слова с точки зрения их происхождения: исконно табасаранские и 

заимствованные слова;  

различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); 

различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы);  

распознавать в тексте фразеологизмы, определять их значения, 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма; 
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осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать толковые словари; 

распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове, 

выделять производящую основу; 

определять способы словообразования (суффиксальный, словосложение, 

переход из одной части речи в другую, метатония, дезаффиксация);  

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; применять 

знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 

различных видов; 

соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, сложных и 

сложносокращённых слов; 

распознавать имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа и имена существительные, имеющие форму только 

единственного числа; 

определять падеж имени существительного; 

иметь представление о правописании падежных окончаний имён 

существительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; 

распознавать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные; 

распознавать особенности склонение субстантированных прилагательных; 

иметь представление о правилах написания прилагательных, заимствованных 

из русского языка; 

производить морфологический разбор имён прилагательных; 

распознавать числительные; определять общее грамматическое значение 

имени числительного, различать разряды имён числительных по значению, по 

строению; 
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склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

синтаксических функций числительных;  

характеризовать роль имён числительных в речи, особенности употребления в 

научных текстах, деловой речи; 

правильно употреблять количественные числительные, распределительно-

разделительные числительные, собирательные числительные, числительные 

приблизительного счёта, дробные числительные; 

соблюдать нормы правописания имён числительных, в том числе слитное, 

раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний 

числительных; 

распознавать местоимения, определять общее грамматическое значение; 

различать разряды местоимений, склонять местоимения, характеризовать 

особенности их склонения, синтаксических функций, роли в речи; 

правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями 

табасаранского речевого этикета, соблюдать нормы правописания местоимений; 

характеризовать причастия как особую группу слов; 

определять признаки глагола и имени прилагательного в причастии; 

распознавать причастия прошедшего, общего и будущего времени; 

выявлять путём наблюдений особенности склонения причастий; 

проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в 

речевой практике; 

конструировать причастные обороты, определять роль причастия в 

предложении; 

характеризовать деепричастия как особую группу слов; 

определять признаки глагола и наречия в деепричастии; 

распознавать деепричастия прошедшего и общего времени; 

проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в 

речевой практике; 

правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами; 
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правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

61.11.5. Предметные результаты изучения родного (табасаранского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

характеризовать язык как развивающееся явление; 

понимать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, приводить 

соответствующие примеры; 

объяснять причины изменений, происходящих в языке на современном этапе 

его развития; 

определять типы текстов; 

создавать текст на основе исходного; 

описывать предметную и сюжетную картины с использованием необходимых 

языковых средств; 

распознавать тексты публицистического стиля; 

называть грамматические свойства инфинитива (целевой формы) глагола, 

выделять его основу; 

распознавать понудительные формы глагола, глаголы длительного вида; 

глаголы, обозначающие многократные действия; 

осознанно употреблять составные (аналитические) формы настоящего, 

будущего и прошедшего времени; 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, 

повелительном, вопросительном и условном наклонении; 

применять нормы правописания глаголов с изученными орфограммами; 

проводить морфологический разбор глаголов;  

распознавать наречия в речи; 

определять общее грамматическое значение наречий;  

различать разряды наречий по значению, характеризовать особенности 

словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи; 

проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой 

практике; 
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применять правила слитного и дефисного написания наречий;  

характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по 

значению, по строению, объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств 

связи однородных членов предложения и частей сложного предложения; 

употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков 

препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в 

предложениях с однородными членами; 

проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике; 

характеризовать частицу как служебную часть речи;  

различать разряды частиц по значению, по составу;  

объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и 

тексте;  

употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать нормы правописания частиц; 

проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике; 

характеризовать послелог как служебную часть речи;  

определять падежную форму именных частей речи в составе послеложно-

падежных форм; 

анализировать послелоги в аспекте их строения и происхождения; 

характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению, объяснять роль междометий в речи; 

проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в 

речевой практике. 

61.11.6. Предметные результаты изучения родного (табасаранского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

иметь представление об табасаранском языке; 

извлекать информацию из различных источников; 
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анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности; 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; 

анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи; 

создавать тексты официально-делового стиля (объяснительная записка, 

автобиография, характеристика); 

иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики; 

распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса; 

распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные;  

определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание;  

характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи;  

распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности; 

распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать 

способы выражения подлежащего, прямого дополнения, виды сказуемого и способы 

его выражения; 

применять нормы построения простого предложения, использования 

инверсии;  

применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе 

выраженным словосочетанием; 

применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым; 

распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации 

неполного предложения); 
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различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; косвенное 

дополнение, виды обстоятельств); 

распознавать виды предложения по составу, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов;  

различать виды односоставных и двусоставных предложений (предложение 

без подлежащего, предложение без прямого дополнения, обобщённо-личное и 

назывное предложения); 

характеризовать грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений;  

понимать особенности употребления односоставных предложений в речи;  

характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная связь);  

различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие 

слова при однородных членах, понимать особенности употребления в речи 

сочетаний однородных членов разных типов; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, с обобщающим словом при однородных членах; 

распознавать предложения, осложнённые обособленными членами, 

обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

междометиями; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений; 

различать виды обособленных членов предложения, применять нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных 

определений (в том числе приложений), обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций, нормы постановки знаков 
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препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями 

и междометиями; 

проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений;  

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

61.11.7. Предметные результаты изучения родного (табасаранского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

осознавать роль родного языка в жизни человека; 

осознавать выразительность, богатство родного языка; 

осознавать роль табасаранского языка в развитии национальной культуры; 

определять основания для сравнения и сравнивать устную и письменную 

формы речи, монологическую и диалогическую речь; 

создавать устные монологические высказывания на основе наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной литературы; 

анализировать текст: определять и тему, и главную мысль текста; подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста; 

находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания; 

определять основания для сравнения и сравнивать разные функционально-

смысловые типы речи; 

выявлять отличительные признаки текстов разных жанров; 

выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной и 

письменной форме; 

характеризовать отличительные особенности языка художественной 

литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями языка; 

выявлять отличительные особенности языка научного стиля в сравнении с 

другими функциональными разновидностями языка и другими функциональными 

стилями; 

создавать тексты научного стиля; 
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выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые); 

характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения; 

выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями; 

понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях; 

распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения; 

различать подчинительные союзы и союзные слова; 

различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения; 

выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточными определения, подлежащего, 

прямого и косвенного дополнения, и обстоятельства (образа действия, места, 

времени, причины и цели, условия и уступки); 

выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей; 

понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 

особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи; 
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проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений; 

применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки 

знаков препинания в них; 

характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений; 

понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений; 

применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях; 

распознавать типы сложных предложений с разными видами связи; 

понимать основные нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи; употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи; 

применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи; 

распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью; 

цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание; 

применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 

62. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(татарский) язык». 

62.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(татарский) язык» для образовательных организаций общего образования с 

обучением на родном (татарском) языке (предметная область «Родной язык и родная 

литература») (далее соответственно – программа по родному (татарскому) языку, 

родной (татарский) язык, татарский язык) разработана для образовательных 
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организаций с обучением на родном (татарском) языке, для обучающихся, 

владеющих родным (татарским) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному 

(татарскому) языку. 

62.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(татарского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

62.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

62.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (татарскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные результаты за 

каждый год обучения. 

62.5. Пояснительная записка. 

62.5.1. Программа по родному (татарскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Используемые учебные тексты, предлагаемая тематика речи на татарском 

языке имеют патриотическую, гражданственную, морально-этическую 

воспитательную направленность, вносят свой вклад в приобщение обучающихся к 

национальной культуре, что обеспечивает формирование личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.  

62.5.2. В содержании программы по родному (татарскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: «Общие сведения о языке», «Язык и культура», 

«Культура речи», «Текст», «Разделы науки о языке» (фонетика, орфоэпия, графика, 

морфемика, словообразование, лексикология, фразеология, морфология, синтаксис, 

орфография, пунктуация, стилистика). 

62.5.3. Изучение родного (татарского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие коммуникативных умений, способности и готовности использовать 
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речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей на татарском 

языке; 

воспитание и развитие личности, уважающей языковое наследие 

многонационального народа Российской Федерации. 

Цели обусловливают выполнение следующих задач: 

овладение знаниями о татарском языке, его устройстве и функционировании, 

о стилистических ресурсах, основных нормах татарского литературного языка и 

речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и увеличение объёма используемых 

грамматических средств; 

развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих владение татарским языком в разных ситуациях, 

готовности и способности к практическому речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

формирование умений распознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности и соответствия 

ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекая и 

преобразовывая необходимую информацию из различных источников и текстов; 

воспитание интереса и любви к родному татарскому языку, сознательного 

отношения к языку как к духовному наследию народа и средству общения, 

ответственности за языковую культуру как национальную ценность, осознание 

эстетической ценности татарского языка. 

62.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(татарского) языка, – 510 часов: в 5 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 

102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе –102 

часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

62.6. Содержание обучения в 5 классе. 

62.6.1. Язык и речь. Культура речи. 

Устная и письменная речь. Диалогическая и монологическая речь.  

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

62.6.2. Текст. 
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Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста.  

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста.  

Работа с текстами о татарском языке, его роли среди других языков. 

62.6.3. Разделы науки о языке. 

62.6.3.1. Фонетика. Графика. 

Закон сингармонизма.  

Органы речи. 

Согласные звуки. Гласные звуки.  

Слог. Типы слогов.  

Ударение. Интонация.  

Фонетический анализ.  

62.6.3.2. Орфоэпия. 

Понятие об орфоэпии татарского языка. 

62.6.3.3. Лексикология. 

Лексическое значение слова.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы.  

Заимствованные слова.  

Профессиональная лексика.  

Устаревшие слова. Историзмы. Неологизмы. 

Фразеологизмы. 

62.6.3.4. Морфемика и словообразование. 

Корень слова.  

Аффиксы. Основа.  

Способы словообразования в татарском языке. 

62.6.3.5. Морфология. 

Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение. Имя 

числительное.  

Глагол. Изъявительное наклонение. Категория времени. Глаголы настоящего 

времени. Глаголы прошедшего времени. Глаголы будущего времени. 

Вспомогательные глаголы.  
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Наречие.  

Послелоги и послеложные слова.  

Частицы.  

Союзы. Сочинительные союзы. 

62.6.3.6. Синтаксис. 

Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения.  

Однородные члены предложения.  

Распространенное и нераспространенное предложение.  

62.7. Содержание обучения в 6 классе. 

62.7.1. Язык и культура. 

Работа с текстами о взаимовлиянии языка и культуры, о языковых контактах, 

взаимовлиянии татарского и русского языков. 

62.7.2. Текст. 

Выявление структуры текста, особенности абзацного членения. 

Составление устного текста по картине с использованием своего плана. 

Составление письменного текста по картине. 

Информационная переработка текста: составление плана прочитанного текста 

с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме. 

62.7.3. Разделы науки о языке.  

62.7.3.1. Фонетика. 

Система гласных звуков. Изменения в системе гласных звуков татарского 

языка.  

Система согласных звуков. 

Звук и фонема.  

62.7.3.2. Орфография. 

Правописание букв о, ө, ы, е.  

Правописание букв ң, җ, һ.  

Правописание букв, обозначающих сочетание двух звуков.  
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Правописание букв ъ и ь. 

62.7.3.3. Лексикология. 

Прямое и переносное значения слова. 

Исконные слова и заимствования в татарском языке.  

Синонимы, антонимы, омонимы.  

Диалектные слова.  

Термины и профессионализмы в татарском языке.  

Лексический анализ слова. 

62.7.3.4. Морфемика и словообразование. 

Корень слова. Однокоренные слова. Повторение основных способов 

образования слов. 

62.7.3.5. Морфология. 

Склонение существительных с окончанием принадлежности. Местоимение. 

Спрягаемые личные формы глагола. Изъявительное наклонение. Повелительное 

наклонение глагола. Желательное наклонение глагола. Условное наклонение 

глагола.  

Неспрягаемые неличные формы глагола. Инфинитив. Имя действия. 

Причастие.  

Наречие. Разряды наречий. Степени сравнения наречий.  

Служебные части речи. 

Союзы. Союзные слова. Послелоги и послеложные слова.  

Частицы.  

Звукоподражательные слова.  

Междометия.  

Модальные слова.  

Морфологический анализ частей речи. 

62.7.3.6. Синтаксис. Пунктуация. 

Грамматическая основа предложения. Выражение сказуемого различными 

частями речи. Выражение подлежащего различными частями речи. 

Второстепенные члены предложения.  

Предложения с обращениями и вводными словами.  
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Синтаксический анализ простого предложения. 

62.8. Содержание обучения в 7 классе. 

62.8.1. Общие сведения о языке.  

Понятие о литературном языке. 

Определение места татарского языка среди других языков. 

62.8.2. Язык и культура. 

Язык как зеркало культуры. 

Эссе «Родной (татарский) язык».  

62.8.3. Разделы науки о языке.  

62.8.3.1. Фонетика. 

Гласные звуки в татарском и русском языках.  

Взаимодействие соседних гласных и согласных звуков. 

Согласные звуки в татарском и русском языках.  

Ударение. Случаи, когда ударение не сохраняется в собственных и 

заимствованных словах татарского языка. 

62.8.3.2. Орфография. 

Орфографический словарь татарского языка. 

62.8.3.3. Лексикология. 

Основные способы толкования лексического значения слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слова.  

Синонимы, антонимы и омонимы родного языка. 

Ономастика и её разделы. Гидронимы, ойконимы Республики Татарстан. 

62.8.3.4. Морфология. 

Неспрягаемые неличные формы глагола. Причастие, его грамматические 

признаки. Синтаксическая функция причастия. Деепричастие, его грамматические 

признаки. Отрицательная форма деепричастий.  

Наречие и его виды. Морфологический анализ наречия. 

62.8.3.5. Синтаксис. Пунктуация. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Диалог. Цитата как 

способ передачи чужой речи. Преобразование прямой речи в косвенную речь.  

Понятие о сложных предложениях. Сложносочинённое предложение. Союзная 
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и бессоюзная связь частей. Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

62.9. Содержание обучения в 8 классе. 

62.9.1. Язык и культура. 

Взаимосвязь языка и культуры.  

Языковые единицы с национально-культурным компонентом в изучаемых 

текстах. 

Чтение текстов с фразеологизмами. Выявление особенностей употребления 

фразеологизмов в текстах. 

62.9.2. Текст. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение).  

Составление собственных текстов заданного типа. 

Составление собственных текстов по заданным заглавиям. 

Работа с текстами о языках России. 

62.9.3. Разделы науки о языке.  

62.9.3.1. Орфоэпия. 

Нарушение орфоэпических норм. Подвижное татарское ударение. 

62.9.3.2. Орфография. 

Сложные случаи орфографии.  

Правила правописания сложных слов.  

Правила правописания парных слов.  

Присоединение окончаний к заимствованиям. 

62.9.3.3. Лексикология. 

Активная и пассивная лексика.  

Топонимика. Виды топонимов. Ойконимы. Гидронимы. 

62.9.3.4. Морфология. 

Имя прилагательное. Субстантивация прилагательных. 

Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. Инфинитив. Причастие. 

Деепричастие.  

Выражение степени совершения действия в татарском языке. 

Имя действия и его грамматические признаки. Субстантивация имени 

действия.  
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Служебные части речи. Послелоги. Союзы.  

Модальные части речи.  

Морфологический анализ самостоятельных частей речи.  

62.9.3.5. Синтаксис. Пунктуация. 

Виды сложных предложений: сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения.  

Сопоставление сложноподчинённых предложений татарского и русского 

языков.  

Виды сложноподчинённых предложений. Синтетическое сложноподчинённое 

предложение. Аналитическое сложноподчинённое предложение.  

Виды придаточных частей сложноподчинённого предложения: подлежащные, 

сказуемные, дополнительные, определительные, времени, места, образа действия, 

меры и степени, цели, причины, условия, уступки. 

Синтаксический разбор сложного предложения. 

62.10. Содержание обучения в 9 классе. 

62.10.1. Текст. 

Осуществление информационной обработки текстов (создание тезисов, 

конспектов, рефератов, рецензий). 

Общая информация о стилях речи, их особенностях.  

62.10.2. Разделы науки о языке. 

62.10.2.1. Фонетика (повторение изученного материала в 5–8 классах). 

Предмет изучения фонетики.  

Способы образования звуков.  

Гласные и согласные звуки.  

Изменения в системе гласных звуков татарского языка. Изменения в системе 

согласных звуков татарского языка.  

Позиционные изменения звуков.  

62.10.2.2. Лексикология. 

Слово – основная единица языка.  

Диалектизмы.  

Профессионализмы.  
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Устаревшие слова. Неологизмы. 

Лексический анализ слова.  

62.10.2.3. Морфемика и словообразование. 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

62.10.2.4. Морфология (повторение изученного материала в 5–8 классах).  

Самостоятельные части речи.  

Имя существительное. Категория падежа. Категория принадлежности. 

Склонение существительных с окончанием принадлежности по падежам.  

Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Субстантивация 

прилагательных. 

Местоимение.  

Имя числительное. Разряды числительных.  

Наречие. Разряды наречий.  

Звукоподражательные слова.  

Выражение степени совершения действия в татарском языке. 

Предикативные слова.  

Модальные части речи.  

Служебные части речи: послелоги и союзы. Союзные слова.  

Морфологический анализ. 

62.10.2.5. Синтаксис. 

Сложносочинённые предложения.  

Сложноподчинённые предложения.  

Виды сложноподчинённых предложений. 

Синтаксический анализ предложения. 

62.10.2.6. Стилистика. 

Употребление стилистически окрашенной лексики и фразеологии. 

Использование языковых средств. 

Синонимия словосочетаний. Синонимия предложений. 

Научный стиль.  

Разговорный стиль.  

Официально-деловой стиль.  
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Художественный стиль.  

Публицистический стиль.  

62.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (татарскому) 

языку на уровне основного общего образования. 

62.11.1. В результате изучения родного (татарского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (татарском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (татарском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (татарского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (татарского) языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (татарскому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 
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народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
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собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(татарском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 
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8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 
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способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

62.11.2. В результате изучения родного (татарского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

62.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделённых критериев. 

62.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
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исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

62.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 
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информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

62.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(татарском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 
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тексты с использованием иллюстративного материала. 

62.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

62.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
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признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

62.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

62.11.3. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 
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формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

составлять собственные тексты, используя материал урока, образец, ключевые 

слова, вопросы или план; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

правильно бегло, осознанно и выразительно читать тексты на татарском 

языке; 

читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

письменно выполнять языковые (фонетические, лексические и 

грамматические) упражнения; 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы 

построения текста (логичность, последовательность, соответствие теме, связность); 

владеть видами устной и письменной речи; 

различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: диалог и 

монолог;  

иметь представление о законах сингармонизма: различать нёбную и губную 

гармонию; 

распознавать гласные и согласные звуки; 

понимать смыслоразличительную функцию звука; 

анализировать и характеризовать устно и с помощью элементов транскрипции 

отдельные звуки речи;  

иметь представление об особенностях произношения и написания слов; 

понимать устройство речевого аппарата;  

правильно употреблять звуки [э] [ц], [щ], буквы, обозначающие их при 

письме;  

иметь представление о правописании букв, обозначающих сочетание двух 

звуков: е, ё, ю, я; 

определять открытый и закрытый слог;  

различать ударный слог, логическое ударение;  



1642 

Программа - 03 

правильно строить и произносить предложения, выделяя интонацией знак 

препинания; 

распознавать повелительные и побудительные предложения;  

проводить фонетический анализ слова; 

определять лексическое значение слова по контексту; 

выявлять профессиональную лексику; 

использовать в речи синонимы, антонимы, омонимы; 

распознавать в речи фразеологизмы, определять их значение; 

распознавать устаревшие слова, историзмы, неологизмы (простейшие случаи); 

различать слова общетюркского происхождения и заимствования; 

выделять в заимствованных словах корень, аффикс, основу; 

различать формообразующие и словообразующие аффиксы; 

иметь представление о способах словообразования в татарском языке; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

определять части речи: самостоятельные и служебные; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи; 

распознавать корневые, производные, сложные, парные и составные имена 

существительные;  

иметь представление о категориях принадлежности в именах 

существительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи;  

образовывать сравнительную, превосходную, уменьшительную степень имён 

прилагательных;  

распознавать корневые, производные, сложные, парные и составные имена 

прилагательные;  

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции местоимения;  

различать значение и употребление в речи личных местоимений; 
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склонять указательные местоимения по падежам; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции количественных, порядковых числительных; 

иметь общее представление о склонении количественных числительных по 

падежам; 

соблюдать правила правописания и способы образования (корневые, сложные, 

парные и составные) числительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола в изъявительном наклонении, объяснять его роль в 

речи; 

образовывать временные формы глагола; 

различать спряжение глаголов настоящего, прошедшего (определённого и 

неопределённого) и будущего (определённого и неопределённого) времени в 

положительном и отрицательном аспектах; 

правильно употреблять в речи вспомогательные глаголы; 

определять общее грамматическое значение наречий; объяснять употребление 

их в речи; 

распознавать разряды наречий (места, времени); 

проводить морфологический анализ изученных частей речи; 

различать послелоги и послеложные слова; 

понимать особенности употребления послелогов со словами в различных 

падежных формах; 

распознавать частицы; 

соблюдать правила правописания частиц; 

распознавать союзы; 

составлять предложения с союзами; 

различать главные и второстепенные члены предложения; 

находить и самостоятельно составлять предложения с однородными членами; 

использовать интонацию перечисления в предложениях с однородными 

членами; 
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распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

понимать выражение главных членов предложения; 

определять орфографические ошибки и исправлять их; 

формулировать понятия о культуре речи; речевом этикете татарского языка; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения;  

соблюдать интонацию, осуществлять выбор и организацию языковых средств, 

и самоконтроль своей речи. 

62.11.4. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

участвовать в диалогах, беседах, дискуссиях на различные темы; 

подробно и сжато передавать содержание прочитанных текстов; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание аудио- и 

видеотекстов; 

читать и находить нужную (интересующую) информацию в текстах; 

определять тему и основную мысль текста; 

корректировать заданные тексты с учётом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

писать тексты с использованием картины, произведения искусства; 

составлять план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; 

различать гласные переднего и заднего ряда; огублённые и неогублённые; 

давать полную характеристику гласным звукам; 

определять комбинаторные и позиционные изменения гласных (в рамках 

изученного); 

различать звук и фонему; 

распознавать виды гармонии гласных; 

различать виды редукции гласных; 

правильно употреблять звук [ʼ] (гамза); 

определять место образования согласных звуков; 

определять качественные характеристики согласных звуков; 
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использовать знания по фонетике и графике в практике произношения и 

правописания слов; 

понимать ассимиляцию согласных; 

соблюдать правила правописания букв, обозначающих сочетание двух звуков; 

букв ъ и ь; 

различать слова тюркского происхождения, арабско-персидские, европейские, 

русские заимствованния; 

использовать словарь синонимов и антонимов; 

выявлять диалектные слова; 

определять термины и профессионализмы в татарском языке; 

проводить лексический анализ слова; 

образовывать однокоренные слова; 

склонять существительные с окончанием принадлежности по падежам; 

распознавать личные, указательные, вопросительные, притяжательные, 

неопределённые, определительные и отрицательные местоимения; 

определять общее значение, употребление в речи повелительного, условного 

наклонения глагола; 

распознавать спрягаемые личные формы глагола (изъявительное, 

повелительное, условное и желательное наклонение); 

различать неспрягаемые неличные формы глагола (инфинитив, имя действия, 

причастие); 

образовывать разряды наречий, степени сравнения наречий; 

употреблять в речи звукоподражательные слова, междометия, модальные 

слова и частицы; 

определять служебные части речи; 

определять грамматическую основу предложения; 

распознавать выражение сказуемого и подлежащего различными частями 

речи; 

находить второстепенные члены предложения (определение, дополнение, 

обстоятельство); 
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находить вводные слова; обращения; определять употребление их в речи; 

проводить синтаксический анализ простого предложения; 

ставить знаки препинания в простом предложении; 

развивать речевую и мыслительную деятельность, а также коммуникативные 

умения и навыки, обеспечивающие владение татарским языком в разных ситуациях; 

соблюдать при речевом общении основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы татарского литературного языка. 

62.11.5. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 

понимать текст как речевое произведение, выявлять его структуру, 

особенности абзацного членения; 

давать развернутые ответы на вопросы; 

владеть правилами орфографии при написании часто употребляемых слов; 

проводить сопоставительный анализ гласных звуков татарского и русского 

языков; 

проводить сопоставительный анализ согласных звуков татарского и русского 

языков; 

правильно ставить ударение в заимствованных словах; 

работать с толковым словарём татарского языка; 

понимать ономастику и её разделы; 

выявлять топонимы; 

выявлять синонимы в синонимических цепочках; пары антонимов, омонимов; 

определять неспрягаемые формы глагола (причастие прошедшего, настоящего 

и будущего времени, деепричастие); 

понимать синтаксическую функцию причастия и деепричастия; 

определять разряды наречий (наречия образа действия, меры и степени, 

сравнения, места, времени, цели), образование наречий; 

выявлять синтаксическую роль наречий в предложении; 

определять способы передачи чужой речи; 
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распознавать прямую и косвенную речь; 

определять строение предложений с прямой речью; 

воспринимать цитаты как способ передачи чужой речи; 

выделять цитаты знаками препинания; 

преобразовывать прямую речь в косвенную; 

иметь представление о сложном предложении; 

различать и правильно строить простое и сложное предложение с 

сочинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

уместно использовать необщеупотребительную лексику (сленг, диалектную, 

профессиональную лексику) в соответствии с ситуацией общения; 

развивать речевую и мыслительную деятельность, а также коммуникативные 

умения и навыки, обеспечивающие владение татарским языком в разных ситуациях. 

62.11.6. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

кратко высказываться в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

определять типы текстов (повествование, описание, рассуждение) и создавать 

собственные тексты заданного типа; 

работать с книгой, статьями из газет и журналов, интернет-ресурсами; 

писать собственные тексты по заданным заглавиям; 

проводить краткие выписки из текста для использования их в собственных 

высказываниях; 

использовать орфоэпический словарь татарского языка при определении 

правильного произношения слов; 

использовать подвижное татарское ударение; 

определять ударения в сложных, парных словах; 

присоединять окончания к заимствованиям; 

различать активную и пассивную лексику; 

отличать различные виды топонимов, в частности ойконимы и гидронимы; 

понимать выражение степени протекания действия в татарском языке; 
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распознавать случаи субстантивации имени действия; 

понимать субстантивацию прилагательных; 

изменять имена прилагательные по падежам; 

определять понятие о сложносочинённом предложении; 

выделять главную и придаточную части сложноподчинённого предложения; 

понимать смысловые отношения между частями сложноподчинённого 

предложения; 

выявлять виды сложноподчинённых предложений (подлежащные, 

сказуемные, дополнительные, определительные, времени, места, образа действия, 

меры и степени, цели, причины, условные, уступительные); 

определять синтетическое сложноподчинённое предложение, синтетические 

средства связи; 

распознавать аналитическое сложноподчинённое предложение, аналитические 

средства связи; 

ставить знаки препинания в сложноподчинённых предложениях; 

распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

полные и неполные предложения (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации 

неполного предложения); 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике; 

представлять родную страну и культуру на татарском языке; 

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи. 

62.11.7. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

извлекать информацию из различных источников, пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлять 

информационную обработку текстов (создавать тезисы, конспект, реферат, 

рецензию); 
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наблюдать за использованием слов в художественной и разговорной речи, 

публицистических и учебно-научных текстах; 

сопоставлять сложноподчинённые предложения татарского и русского языков; 

определять основные нормы современного татарского литературного языка; 

определять стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, 

художественный, публицистический); 

осознавать важность нормативного произношения для культурного человека. 

63. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(татарский) язык». 

63.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(татарский) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родному (татарскому) языку, родной (татарский) 

язык, татарский язык) разработана для обучающихся, слабо владеющих родным 

(татарским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному (татарскому) языку. 

63.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(татарского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

63.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

63.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (татарскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные результаты за 

каждый год обучения. 

63.5. Пояснительная записка. 

63.5.1. Программа по родному (татарскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Татарский язык, выступая как родной язык, является основой развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 
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обучающихся, основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Татарский язык является средством приобщения к духовному 

богатству культуры, социализации личности.  

В ходе изучения родного (татарского) языка у обучающегося последовательно 

формируются эмоционально-ценностное отношение к родному языку, интерес к его 

изучению, желание умело им пользоваться в разных ситуациях общения, правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять устные монологические 

высказывания и письменные тексты. Через воспитание у обучающегося позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к родному языку закладываются основы 

гражданской культуры личности. 

63.5.2. В содержании программы по родному (татарскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: «Общие сведения о языке», «Язык и речь», 

«Культура речи», «Язык и культура», «Текст», «Разделы науки о языке» (фонетика, 

орфоэпия, графика, морфемика, словообразование, лексикология, фразеология, 

морфология, синтаксис, орфография, пунктуация, стилистика). 

63.5.3. Изучение родного (татарского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие у обучающихся культуры владения родным (татарским) языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

татарского литературного языка, правилами татарского речевого этикета; 

обеспечение формирования российской гражданской идентичности 

обучающихся, сохранения и развития языкового наследия, освоения духовных 

ценностей и культуры многонационального народа Российской Федерации. 

Поставленные цели обусловливают выполнение следующих задач: 

овладение знаниями о татарском языке, его устройстве и функционировании, 

о стилистических ресурсах, основных нормах татарского литературного языка и 

речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и увеличение объёма используемых 

грамматических средств; 

развитие у обучающихся коммуникативных умений в четырёх основных видах 
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речевой деятельности: говорении, слушании, чтении, письме; 

приобщение к культурному наследию татарского народа, формирование 

умения представлять республику, её культуру в условиях межкультурного общения; 

уважительное отношение к языковому наследию народов Российской 

Федерации. 

63.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(татарского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе –68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

63.6. Содержание обучения в 5 классе. 

63.6.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. Культура речи. 

Язык и речь. Устная и письменная речь. Диалогическая и монологическая 

речь.  

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Работа с текстами о роли, сфере применения татарского языка. 

63.6.2. Разделы науки о языке. 

63.6.2.1. Фонетика. Графика. 

Органы речи. 

Согласные звуки. Гласные звуки.  

Татарский алфавит. Звуки и буквы. 

Закон сингармонизма. 

Слог.  

Ударение. Интонация.  

Фонетический анализ.  

63.6.2.2. Орфоэпия. 

Понятие об орфоэпии татарского языка. 

63.6.2.3. Лексикология. 

Лексическое значение слова.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы.  

Исконная и заимствованная лексика.  

Фразеологизмы. 
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63.6.2.4. Морфемика и словообразование. 

Корень слова.  

Аффиксы. Основа. 

Порядок присоединения аффиксов в татарском языке.  

63.6.2.5. Морфология. 

Части речи.  

Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение. Имя числительное.  

Глагол изъявительного наклонения. Категория времени. Глаголы настоящего 

времени. Глаголы прошедшего времени. Глаголы будущего времени.  

Послелоги и послеложные слова.  

Частицы.  

Союзы. 

63.6.2.6. Синтаксис. 

Главные члены предложения.  

Распространённое и нераспространённое предложение. 

63.7. Содержание обучения в 6 классе. 

63.7.1. Язык и культура. 

Работа с текстами о языковых контактах, взаимовлиянии татарского и 

русского языков. 

63.7.2. Текст. 

Составление плана сочинения по репродукции картины. 

Составление устного текста по собственному плану. 

Составление письменного текста с использованием плана и репродукции 

картины. 

Выделение главной и второстепенной информации в прослушанном и 

прочитанном тексте. 

63.7.3. Разделы науки о языке.  

63.7.3.1. Фонетика. 

Система гласных звуков. Изменения в системе гласных звуков татарского 

языка.  
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Система согласных звуков. 

63.7.3.2. Орфография. 

Правописание букв, обозначающих сочетание двух звуков.  

Правописание букв, обозначающих специфичных татарских звуков.  

Правописание букв ъ и ь. 

63.7.3.3. Лексикология. 

Заимствования в татарском языке.  

Синонимы, антонимы.  

Лексический анализ слова. 

63.7.3.4. Морфемика и словообразование. 

Корень слова. Однокоренные слова. 

63.7.3.5. Морфология. 

Склонение существительных с окончанием принадлежности.  

Местоимение. Разряды местоимений. 

Спрягаемые личные формы глагола. Изъявительное наклонение. 

Повелительное наклонение глагола. Желательное наклонение глагола. Условное 

наклонение глагола.  

Служебные части речи. Союзы. Союзные слова. Послелоги и послеложные 

слова.  

Частицы.  

Звукоподражательные слова.  

Междометия.  

Модальные слова.  

Морфологический анализ частей речи. 

63.7.3.6. Синтаксис. Пунктуация. 

Второстепенные члены предложения.  

Предложения с однородными членами. 

Предложения с обращениями и вводными словами.  

Знаки препинания в простом предложении.  

Синтаксический анализ простого предложения. 

63.8. Содержание обучения в 7 классе. 
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63.8.1. Общие сведения о языке.  

Татарский язык и его место среди других языков. 

Эссе «Родной язык». 

63.8.2. Текст. 

Структура текста, особенности деления на абзацы. 

Использование сочинительных союзов как средства связи предложений в 

тексте. 

Работа с текстами о татарском языке и его роли среди других языков. 

63.8.3. Разделы науки о языке.  

63.8.3.1. Фонетика. 

Гласные звуки в татарском и русском языках.  

Согласные звуки в татарском и русском языках.  

Ударение.  

63.8.3.2. Орфография. 

Орфографический словарь татарского языка. 

63.8.3.3. Лексикология. 

Основные способы толкования лексического значения слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. 

63.8.3.4. Морфология. 

Местоимения.  

Неспрягаемые неличные формы глагола.  

Отрицательная форма деепричастий.  

Наречие и его виды. Морфологический анализ наречия. 

63.8.3.5. Синтаксис. Пунктуация. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Диалог. 

Преобразование прямой речи в косвенную речь.  

Понятие о сложных предложениях.  

Сложносочинённое предложение. Союзное сложносочинённое предложение. 

Бессоюзное сложносочинённое предложение. Знаки препинания в 

сложносочинённых предложениях. 

63.9. Содержание обучения в 8 классе. 
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63.9.1. Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Языковые единицы с национально-культурным компонентом в изучаемых 

текстах. 

Работа с текстами о языках России. 

63.9.2. Текст. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение).  

Составление собственных текстов заданного типа. 

Составление собственных текстов по заданным заглавиям. 

63.9.3. Разделы науки о языке. 

63.9.3.1. Орфоэпия. 

Нарушение орфоэпических норм.  

Особенности словесного ударения в татарском языке. 

63.9.3.2. Орфография. 

Сложные случаи орфографии.  

Присоединение окончаний к заимствованиям. 

63.9.3.3. Морфология. 

Имя прилагательное. Субстантивация прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по падежам.  

Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. Инфинитив. Причастие. 

Деепричастие.  

Служебные части речи. Послелоги. Союзы.  

Модальные части речи. 

63.9.3.4. Синтаксис. Пунктуация. 

Виды сложных предложений: сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения.  

Главная и придаточная часть сложноподчинённого предложения.  

Синтетическое сложноподчинённое предложение. Синтетические средства 

связи.  

Аналитическое сложноподчинённое предложение. Аналитические средства 

связи.  

Виды придаточных частей сложноподчинённого предложения: подлежащные, 
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сказуемные, дополнительные, определительные, времени, места, образа действия, 

меры и степени, цели, причины, условия, уступки. 

63.10. Содержание обучения в 9 классе. 

63.10.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. 

Общая информация о стилях речи, их особенностях. 

Работа с текстами о языковых группах мира. 

63.10.2. Разделы науки о языке.  

63.10.2.1. Фонетика (повторение изученного материала в 5–8 классах). 

Гласные и согласные звуки.  

Изменения в системе гласных звуков татарского языка.  

Изменения в системе согласных звуков татарского языка.  

63.10.2.2. Лексикология. 

Диалектизмы.  

Профессионализмы.  

Устаревшие слова. Неологизмы. 

Лексический анализ слова.  

63.10.2.3. Морфемика и словообразование. 

Способы словообразования в татарском языке. 

63.10.2.4. Морфология (повторение изученного материала в 5–8 классах). 

Самостоятельные части речи.  

Имя существительное. Категория падежа. Категория принадлежности. 

Склонение существительных с окончанием принадлежности по падежам.  

Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных.  

Местоимение.  

Имя числительное. Разряды числительных.  

Наречие. 

Звукоподражательные слова.  

Вспомогательные глаголы.  

Предикативные слова. 

63.10.2.5. Синтаксис. 

Сложносочинённые предложения.  
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Сложноподчинённые предложения.  

Виды сложноподчинённых предложений.  

Сложноподчинённые предложения в татарском и русском языках. 

63.10.2.6. Стилистика. 

Использование словосочетаний и предложений в речи. Стилистическая 

окраска слов. 

Научный, официально-деловой, разговорный, публицистический, 

литературно-художественный стили. 

63.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (татарскому) 

языку на уровне основного общего образования. 

63.11.1. В результате изучения родного (татарского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (татарском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (татарском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 
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осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (татарского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (татарского) языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (татарскому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
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осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(татарском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
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экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 
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и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

63.11.2. В результате изучения родного (татарского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

63.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 
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проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

63.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

63.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
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выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

63.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(татарском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 
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сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

63.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

63.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 
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развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

63.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
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представлению отчёта перед группой. 

63.11.3. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

составлять собственные тексты, пользуясь материалом урока, образцом, 

ключевыми словами, вопросами или планом; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

правильно бегло, осознанно и выразительно читать тексты на татарском 

языке; 

письменно выполнять языковые (фонетические, лексические и 

грамматические) упражнения; 

владеть видами устной и письменной речи; 

различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: диалог и 

монолог; 

определять значение закона сингармонизма, различать нёбную и губную 

гармонию; 

применять правила правописания букв, обозначающих сочетание двух звуков: 

е, ё, ю, я; 

различать ударный слог, логическое ударение;  

правильно строить и произносить предложения, выделяя интонацией знак 

препинания; 

правильно произносить звуки и сочетания звуков, ставить ударения в словах в 

соответствии с нормами современного татарского литературного языка; 

проводить фонетический анализ слова; 

использовать алфавит при работе со словарями, справочниками, каталогами;  

определять лексическое значение слова с помощью словаря; 

использовать в речи синонимы, антонимы, омонимы; 
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распознавать в речи фразеологизмы, определять их значение; 

различать исконные слова, арабско-персидские, европейские, русские 

заимствования; 

выделять корень, аффикс, основу в словах разных частей речи; 

различать формообразующие и словообразующие аффиксы; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

различать части речи: самостоятельные и служебные; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи; 

определять категорию падежа и принадлежности в именах существительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи;  

образовывать сравнительную, превосходную, уменьшительную степень имён 

прилагательных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции местоимения; 

склонять личные местоимения по падежам; 

распознавать указательные местоимения; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции количественных, порядковых числительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола в изъявительном наклонении, объяснять его роль в 

речи; 

образовывать временные формы изъявительного наклонения глагола; 

различать спряжение глаголов изъявительного наклонения настоящего, 

прошедшего (определённого и неопределённого) и будущего (определённого и 

неопределённого) времени в положительном и отрицательном аспектах; 

проводить морфологический анализ изученных частей речи; 

различать послелоги и послеложные слова;  

употреблять послелоги со словами в различных падежных формах; 

распознавать частицы; 
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распознавать союзы; 

находить главные члены предложения: подлежащее и сказуемое; 

различать главные и второстепенные члены предложения;  

распознавать распространённые и нераспространённые предложения;  

определять орфографические ошибки и исправлять их;  

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения; 

соблюдать интонацию, осуществлять выбор и организацию языковых средств 

и самоконтроль своей речи. 

63.11.4. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

участвовать в диалогах, беседах, дискуссиях на различные темы; 

подробно и сжато передавать содержание прочитанных текстов; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов и 

видеотекстов; 

читать и находить нужную информацию в текстах; 

определять тему и основную мысль текста; 

корректировать заданные тексты с учётом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

писать тексты с использованием картинок, произведений искусства; 

составлять план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; 

различать гласные переднего и заднего ряда; огублённые и неогублённые; 

давать полную характеристику гласным звукам; 

распознавать виды гармонии гласных; 

правильно употреблять звук [ʼ] (гамза);  

определять качественные характеристики согласных звуков;  

определять правописание букв, обозначающих сочетание двух звуков, 

правописание букв ъ и ь; 

использовать словарь синонимов и антонимов; 
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проводить лексический анализ слова; 

образовывать однокоренные слова; 

склонять существительные с окончанием принадлежности по падежам; 

распознавать личные, указательные, вопросительные, притяжательные 

местоимения;  

распознавать разряды числительных (количественные, порядковые, 

собирательные, приблизительные, разделительные); 

распознавать спрягаемые личные формы глагола (изъявительное, 

повелительное, условное и желательное наклонение); 

определять общее значение, употребление в речи повелительного, условного 

наклонений глагола;  

употреблять в речи звукоподражательные слова, междометия, модальные 

слова и частицы; 

находить и самостоятельно составлять предложения с однородными членами;  

находить второстепенные члены предложения (определение, дополнение, 

обстоятельство); 

находить вводные слова, обращения, правильно употреблять их в речи;  

проводить синтаксический анализ простого предложения; 

ставить знаки препинания в простом предложении; 

соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы татарского литературного языка. 

63.11.5. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 

понимать текст как речевое произведение, выявлять его структуру, 

особенности деления на абзацы; 

давать развёрнутые ответы на вопросы; 

проводить сопоставительный анализ гласных звуков татарского и русского 

языков; 

проводить сопоставительный анализ согласных звуков татарского и русского 
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языков; 

правильно ставить ударение в заимствованных словах; 

работать с толковым словарём татарского языка; 

распознавать неопределённые, определительные и отрицательные 

местоимения; 

определять неспрягаемые формы глагола (инфинитив, имя действия, 

причастие, деепричастие); 

распознавать наречия, разряды наречий (наречия образа действия, меры и 

степени, сравнения, места, времени, цели), 

выявлять синтаксическую роль наречий в предложении; 

применять способы передачи чужой речи; 

распознавать прямую и косвенную речь; 

формулировать предложения с прямой речью; 

преобразовывать прямую речь в косвенную речь; 

определять признаки сложного предложения; 

различать и правильно строить простое и сложное предложения с 

сочинительными союзами. 

63.11.6. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

высказываться в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

определять типы текстов (повествование, описание, рассуждение) и создавать 

собственные тексты заданного типа; 

составлять собственные тексты по заданным заглавиям; 

проводить краткие выписки из текста для использования их в собственных 

высказываниях; 

использовать орфоэпический словарь татарского языка при определении 

правильного произношения слов; 

присоединять окончания к заимствованиям; 

определять случаи субстантивации прилагательных; 

изменять субстантивированные имена прилагательные по падежам; 

различать сложносочинённое и сложноподчинённое предложения; 
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выделять главную и придаточную части сложноподчинённого предложения; 

определять синтетическое сложноподчинённое предложение, синтетические 

средства связи; 

распознавать аналитическое сложноподчинённое предложение, аналитические 

средства связи; 

выявлять виды сложноподчинённых предложений (подлежащные, 

сказуемные, дополнительные, определительные, времени, места, образа действия, 

меры и степени, цели, причины, условные, уступительные); 

ставить знаки препинания в сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложениях; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике; 

представлять родную страну и культуру на татарском языке; 

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи. 

63.11.7. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы на татарском 

языке; 

извлекать информацию из различных источников, пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой;  

работать с книгой, статьями из газет и журналов, интернет-ресурсами;  

определять профессиональную лексику; 

выявлять устаревшие слова;  

распознавать неологизмы; 

различать способы словообразования в татарском языке (корневые, 

производные, составные, парные слова); 

определять значение и употребление в речи вспомогательных глаголов;  

распознавать предикативные слова; 

употреблять стилистически окрашенную лексику;  

определять стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, 

художественный, публицистический); 



1672 

Программа - 03 

сопоставлять сложноподчинённые предложения татарского и русского языков. 

64. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный 

(татарский) язык Республики Татарстан». 

64.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Государственный (татарский) язык Республики Татарстан» (предметная область 

«Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по 

государственному (татарскому) языку, государственный (татарский) язык, татарский 

язык) разработана для обучающихся, не владеющих татарским языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по государственному (татарскому) языку. 

64.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения государственного 

(татарского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

64.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

64.4. Планируемые результаты освоения программы по государственному 

(татарскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

64.5. Пояснительная записка. 

64.5.1. Программа по государственному (татарскому) языку разработана с 

целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Программа по государственному (татарскому) языку обеспечивает 

преемственность между уровнями общего образования. Концентрический принцип 

подачи материала позволяет повторить и закрепить освоенные на определённом 

этапе грамматические формы и конструкции на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. В каждом классе даются новые 

элементы содержания, предъявляются новые требования к коммуникативным 

умениям обучающихся. 
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64.5.2. В содержании программы по государственному (татарскому) языку 

выделяются следующие содержательные линии: «Языковые знания и навыки», 

«Социокультурные знания и умения», «Компенсаторные умения», «Умения по 

видам речевой деятельности», «Тематическое содержание речи» (представлено 

темами: «Мир моего "Я"», «Мир моих увлечений», «Мир вокруг меня», «Моя 

Родина»). 

64.5.3. Изучение государственного (татарского) языка направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование у обучающихся коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности с учетом речевых возможностей и потребностей в рамках 

изученных тем; 

формирование умений использовать изучаемый язык как инструмент 

межкультурного общения в современном поликультурном мире, необходимый для 

успешной социализации и самореализации; 

формирование функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению татарским языком как 

государственным языком Республики Татарстан; 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся как 

составляющей их социальной идентичности. 

64.5.4. Содержание программы по государственному (татарскому) языку 

интегрировано с курсом родной (татарской) литературы и являет собой единое 

этноязыковое образовательное пространство. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения государственного 

(татарского) языка, – 510 часов: в 5 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 

102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 

часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

64.6. Содержание обучения в 5 классе. 

64.6.1. Тематическое содержание речи. 

64.6.1.2. Мир моего «Я». 



1674 

Программа - 03 

Я и моя семья. Домашние обязанности. Семейные праздники, традиции. 

Подарки. Поздравления. В гостях. 

64.6.1.3. Мир вокруг меня. 

Мы в школе. Учебные занятия. С друзьями интересно. В мире животных. На 

транспорте. 

64.6.1.4. Мир моих увлечений. 

Здоровье и спорт. Мои любимые занятия на досуге. 

64.6.1.5. Моя Родина. 

Моя Родина. Мой город (село). Природа родного края. Национальный 

праздник Сабантуй. Детский фольклор (рифмовки, считалки, скороговорки, загадки, 

сказки). 

64.6.2. Умения по видам речевой деятельности. 

64.6.2.1. Аудирование. 

Развитие умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне 

начального общего образования. Понимание на слух речи учителя и одноклассников 

и вербальная или невербальная реакция на услышанное при непосредственном 

общении. Понимание на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, грамматические явления. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

64.6.2.2. Говорение. 

Развитие диалогической речи на базе умений, сформированных на уровне 

начального общего образования. Диалог этикетного характера (умения начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор, в том числе разговор по телефону, 

поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, выражать 

благодарность, вежливо соглашаться на предложение или отказываться от 

предложения собеседника), вести диалог-побуждение к действию (обращаться с 

просьбой, вежливо соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться 
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на предложение собеседника), вести диалог-расспрос (сообщать фактическую 

информацию, отвечая на вопросы; запрашивать интересующую информацию). 

Развитие монологической речи на базе умений, сформированных на уровне 

начального общего образования: создание устных связных монологических 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание 

(предмета, людей), повествование или сообщение по изученным темам программы, 

пересказ с использованием ключевых слов, вопросов или иллюстраций основного 

содержания прослушанного или прочитанного текста, краткое устное изложение 

результатов выполненного несложного проектного задания, составление 

небольшого высказывания в соответствии с учебной ситуацией в пределах 

программного языкового материала. 

Умения диалогической и монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ситуации, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм 

татарского речевого этикета. 

64.6.2.3. Чтение. 

Смысловое чтение: развитие сформированных на уровне начального общего 

образования умений читать про себя учебные и несложные адаптированные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с пониманием основного содержания или запрашиваемой информации; 

чтение с пониманием основного содержания текста с определением основной темы 

и главных фактов или событий в прочитанном тексте, чтение несплошных текстов 

(таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа или диалог, рассказ, сказка, стихотворение; 

несплошной текст (таблица). 

64.6.2.4. Письмо. 

Письменная речь: развитие умений письменной речи на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: правильное написание 

изученных слов; заполнение пропусков словами; дописывание предложений; 

выписывание из текста слов, словосочетаниий, предложениий в соответствии с 
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решаемой коммуникативной задачей; постановка вопросов с использованием 

определённого лексического и грамматического материалов; письменные ответы на 

вопросы с использованием пройденного лексико-грамматического материала; 

самостоятельное составление и написание небольших текстов по изучаемой теме; 

написание реплик в соответствии с ситуацией. 

64.6.3. Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: произношение слов с твёрдыми и мягкими 

гласными, а также слов, не подчиняющихся закону сингармонизма. Разновидности 

закона сингармонизма (гармония гласных по ряду): укучы [укъучы], дәрес [дәрес]. 

Губная гармония төлке [төлкө], борын [борон]. Произношение парных, сложных 

слов, составных слов, произношение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

64.6.3.1. Графика, орфография и пунктуация. 

правильное написание изученных слов; правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении и обращении). 

64.6.3.2. Лексика. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 5 класса, включая 

400 лексических единиц, усвоенных в 1-4 классах, слов-названий предметов, их 

признаков, действий предметов, заимствованных слов, синонимов и антонимов 

изученных слов, производных (урманчы), (карлы), парных (бала-чага), сложных 

(китапханә), составных (кура җиләге) слов. 

64.6.3.3. Морфология. Синтаксис. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций татарского языка: имена 

существительные единственного и множественного числа в разных падежах, имена 

существительные с аффиксами принадлежности I, II, III лица единственного и 

множественного числа, наречия времени (былтыр, быел, иртән, көндез, кичен), 

сравнения-уподобления (татарча, русча, инглизчә), глаголы повелительного 
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наклонения II лица единственного и множественного числа в утвердительной и 

отрицательной формах: бар! – барыгыз! (ба'рма! – ба'рмагыз!), глаголы прошедшего 

определённого времени I, II, III лица единственного и множественного числа в 

утвердительной и отрицательной формах; глаголы прошедшего неопределённого 

времени в III лице единственного числа; инфинитив с модальными словами кирәк 

(кирәкми), ярый (ярамый), послелоги өчен, аша с существительными и 

местоимениями; послеложные слова нында, өстендә, астында, эчендә, 

сочинительные союзы, вводные слова минемчә, синеңчә. 

64.6.4. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета татарского языка в рамках тематического содержания, написание имён 

собственных на татарском языке, правильное оформление своего адреса на 

татарском языке (в анкете), знакомство с доступными в языковом отношении 

образцами детской поэзии и прозы на татарском языке, краткое представление 

России и Республики Татарстан (основные национальные праздники, наиболее 

известные достопримечательности, традиции в проведении досуга и питании), 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и Республики Татарстан 

(учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

64.6.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной догадки, умение переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов, использование при формулировании собственных 

высказываний ключевых слов, плана. 

64.6.6. Тематическое содержание речи. 

64.6.6.1. Мир моего «Я». 

Я и моя семья. Домашние обязанности. Семейные праздники, традиции. 

Подарки. Поздравления. В гостях. 

64.6.6.2. Мир вокруг меня. 

Мы в школе. Учебные занятия. С друзьями интересно. В мире животных. На 

транспорте. 
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64.6.6.3. Мир моих увлечений. 

Здоровье и спорт. Мои любимые занятия на досуге. 

64.6.6.4. Моя Родина. 

Моя Родина. Мой город (моё село). Природа родного края. Национальный 

праздник Сабантуй. Детский фольклор (рифмовки, считалки, скороговорки, загадки, 

сказки). 

64.6.7. Умения по видам речевой деятельности. 

64.6.7.1. Аудирование. 

Развитие умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне 

начального общего образования: понимание на слух речи учителя и одноклассников 

и вербальная или невербальная реакция на услышанное при непосредственном 

общении, понимание на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, грамматические явления. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

64.6.7.2. Говорение. 

Развитие диалогической речи на базе умений, сформированных на уровне 

начального общего образования: вести диалог этикетного характера (начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор, в том числе разговор по телефону, 

поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение или отказываться от 

предложения собеседника), вести диалог-побуждение к действию (обращаться с 

просьбой, вежливо соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться 

на предложение собеседника), вести диалог-расспрос (сообщать фактическую 

информацию, отвечая на вопросы, запрашивать интересующую информацию). 

Развитие монологической речи на базе умений, сформированных на уровне 

начального общего образования: создание устных связных монологических 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание 

(предмета, людей), повествование или сообщение по изученным темам программы, 
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пересказ с использованием ключевых слов, вопросов или иллюстраций основного 

содержания прослушанного или прочитанного текста, краткое устное изложение 

результатов выполненного несложного проектного задания, составление 

небольшого высказывания в соответствии с учебной ситуацией в пределах 

программного языкового материала. 

Умения диалогической и монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением 

норм татарского речевого этикета. 

64.6.7.3. Чтение. 

Развитие сформированных на уровне начального общего образования умений 

читать про себя учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с пониманием 

основного содержания или запрашиваемой информации; чтение с пониманием 

основного содержания текста с определением основной темы и главных фактов или 

событий в прочитанном тексте, чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа или диалог, рассказ, сказка, стихотворение; 

несплошной текст (таблица). 

64.6.7.4. Письмо. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на 

уровне начального общего образования: правильное написание изученных слов, 

заполнение пропусков словами, дописывание предложений, выписывание из текста 

слов, словосочетаний, предложениий в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей, постановка вопросов с использованием определённого лексического и 

грамматического материала, письменные ответы на вопросы с использованием 

пройденного лексико-грамматического материала, самостоятельное составление и 

написание небольших текстов по изучаемой теме, написание реплик в соответствии 

с ситуацией. 

64.6.8. Языковые знания и навыки. 
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64.6.8.1. Фонетика. 

Произношение слов с твёрдыми и мягкими гласными, а также слов, не 

подчиняющихся закону сингармонизма, разновидности закона сингармонизма 

(гармония гласных по ряду): укучы [укъучы], дәрес [дәрес], губная гармония төлке 

[төлкө], борын [борон], произношение парных, сложных слов, составных слов, 

произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

64.6.8.2. Графика. Орфография. Пунктуация. 

Правильное написание изученных слов, правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения, запятой при перечислении и обращении). 

64.6.8.3. Лексика. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 5 класса, включая 

400 лексических единиц, усвоенных в 1-4 классах, слов-названий предметов, их 

признаков, действий предметов; заимствованных слов, синонимов и антонимов 

изученных слов, производных (урманчы), (карлы), парных (бала-чага), сложных 

(китапханә), составных (кура җиләге) слов. 

64.6.8.4. Морфология. Синтаксис. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций татарского языка: имена 

существительные единственного и множественного числа в разных падежах, имена 

существительные с аффиксами принадлежности I, II, III лица единственного и 

множественного числа, наречия времени (былтыр, быел, иртән, көндез, кичен), 

сравнения-уподобления (татарча, русча, инглизчә), глаголы повелительного 

наклонения II лица единственного и множественного числа в утвердительной и 

отрицательной формах: бар! – барыгыз! (ба'рма! – ба'рмагыз!), глаголы прошедшего 

определённого времени I, II, III лица единственного и множественного числа в 

утвердительной и отрицательной формах, глаголы прошедшего неопределённого 

времени в III лице единственного числа, инфинитив с модальными словами кирәк 
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(кирәкми), ярый (ярамый), послелоги өчен, аша с существительными и 

местоимениями, послеложные слова янында, өстендә, астында, эчендә, 

сочинительные союзы, вводные слова минемчә, синеңчә. 

64.6.9. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета татарского языка в рамках тематического содержания, написание имён 

собственных на татарском языке, правильное оформление своего адреса на 

татарском языке (в анкете), знакомство с доступными в языковом отношении 

образцами детской поэзии и прозы на татарском языке, краткое представление 

России и Республики Татарстан (основные национальные праздники, наиболее 

известные достопримечательности, традиции в проведении досуга и питании), 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и Республики Татарстан 

(учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

64.6.10. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной догадки, умение переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов, использование при формулировании собственных 

высказываний ключевых слов, плана. 

64.7. Содержание обучения в 6 классе. 

64.7.1. Тематическое содержание речи. 

64.7.1.1. Мир моего «Я». 

Помощь родителям. Общение с друзьями. Описание внешности и характера 

человека. 

64.7.1.2. Мир вокруг меня. 

Школьная жизнь. Книга – источник знаний. Мир Интернета. 

64.7.1.3. Мир моих увлечений. 

Наши увлечения. Здоровье и спорт. Посещение кружков. Экскурсии. Походы. 

Виды отдыха. 

64.7.1.4. Моя Родина. 
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Дружба народов Татарстана. Достопримечательности Казани. Выдающиеся 

представители татарского народа. Детские писатели и поэты. Детский фольклор 

(рифмовки, считалки, скороговорки, загадки, сказки). 

64.7.2. Умения по видам речевой деятельности. 

64.7.2.1. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная или невербальная реакция на услышанное, восприятие 

и понимание на слух несложных адаптированных аутентичных текстов и умение 

извлекать нужное содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи, постановка уточняющих вопросов к прослушанному тексту. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного 

характера. 

64.7.2.2. Говорение. 

Диалогическая речь: диалог этикетного характера (умения начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление, 

выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение или отказываться от 

предложения собеседника), вести диалог-побуждение к действию (обращаться с 

просьбой, вежливо соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться 

на предложение собеседника, объясняя причину своего решения), вести диалог-

расспрос (сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы). 

Монологическая речь: создание устных связных монологических 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание 

(предмета, внешности человека), в том числе характеристика реального человека 

или литературного персонажа), повествование (сообщение), пересказ основного 

содержания прочитанного, краткое изложение результатов выполненной проектной 

работы. 

Умения диалогической и монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях общения в рамках тематического содержания речи с использованием 
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речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением 

норм татарского речевого этикета. 

64.7.2.3. Чтение. 

Смысловое чтение: чтение про себя с пониманием учебных и несложных 

адаптированных аутентичных текстов разных жанров и стилей, содержащих 

отдельные незнакомые слова, с пониманием основного содержания или 

запрашиваемой информации, чтение с пониманием основного содержания текста с 

определением основной темы и главных фактов или событий в прочитанном тексте, 

игнорируя незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания, чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в 

них информации. 

Тексты для чтения: беседа, отрывок из художественного произведения, в том 

числе рассказ, сказка, научно-популярные тексты, сообщение информационного 

характера, сообщение личного характера, объявление, кулинарный рецепт, 

стихотворение, несплошной текст (таблица). 

64.7.2.4. Письмо. 

Написание ответов на заданные вопросы с использованием изученного 

лексико-грамматического материала, письменная постановка вопросов по теме или 

к тексту для проверки понимания прочитанного, письменное составление мини-

диалога по данному образцу, написание в соответствии с языковыми нормами 

основных сведений о себе, краткая письменная передача содержания текста, 

написание краткой характеристики литературного персонажа, написание 

поздравительных открыток, приглашений. 

64.7.3. Языковые знания и навыки. 

64.7.3.1. Фонетика. 

Различение на слух и произнесение слов с соблюдением правильного ударения 

и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения, ударение в глаголах повелительного 

наклонения, чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале,с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 
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Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

научно-популярного текста, рассказ, диалог (беседа). 

64.7.3.2. Графика. Орфография. Пунктуация. 

Правильное написание изученных слов, правильное использование знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения, запятой при перечислении, обращении, при вводных словах, 

пунктуационно правильное, соответствующее нормам татарского речевого этикета 

оформление электронного сообщения личного характера. 

64.7.3.3. Лексика. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 600 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 6 класса, включая 

500 лексических единиц, усвоенных в 1-5 классах; слов-названий предметов, их 

признаков, действий предметов, заимствованных слов, синонимов и антонимов 

изученных слов, производных (сыйныфташ, дуслык), парных (әти-әни), сложных 

(даруханә), составных (җир җиләге) слов. 

64.7.3.4. Морфология. Синтаксис. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций татарского языка: личные 

местоимения множественного числа в притяжательном, направительном падежах 

(безне – безгә, сезнең – сезгә, аларның – аларга), производные имена 

существительные с аффиксами -лык (-лек), -даш (-дәш), -таш (-тәш) (дуслык, 

сыйныфташ), парные, сложные и составные имена существительные (әти-әни, бала-

чага, даруханә, җир җиләге), производные имена прилагательные с аффиксами -гы (-

ге), -кы (-ке) (җәйге, кышкы), глаголы прошедшего определённого и прошедшего 

неопределённого времени в утвердительной и отрицательной формах; глаголы 

будущего определённого времени I, II, III лица единственного и множественного 

числа в утвердительной и отрицательной формах, глаголы повелительного 

наклонения II лица единственного и множественного числа в утвердительной и 

отрицательной формах (бар! – барыгыз! – ба'рма! – ба'рмагыз!), конструкция 

«глагол повелительного наклонения II лица + частица әле» (булыш әле, әйтегез әле), 
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наречия меры и степени (күп, аз), времени (хәзер, башта, аннан соң), места (уңда, 

сулда), аналитическая форма глагола, выражающая желание (барасым килә (килми), 

уйныйсым килә (килми)), глаголы условного наклонения I, II, III лица 

единственного и множественного числа в утвердительной и отрицательной формах 

(барса – бармаса, килсә – килмәсә), вводные слова (әлбәттә, мәсәлән). 

64.7.4. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета татарского языка в рамках тематического содержания в ситуациях общения, 

знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического 

содержания, знание традиций и основных национальных праздников, известных 

достопримечательностей, выдающихся представителей татарского народа, 

знакомство с доступными в языковом отношении образцами татарской поэзии и 

прозы. Краткое представление России и Республики Татарстан (национальные 

праздники, традиции). 

64.7.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной догадки, использование собеседником жестов и мимики при 

непосредственном общении, умение переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов. 

64.8. Содержание обучения в 7 классе. 

64.8.1. Тематическое содержание речи. 

64.8.1.1. Мир моего «Я». 

Я и мои ровесники. Свободное время. Здоровый образ жизни. Старшие и мы. 

64.8.1.2. Мир моих увлечений. 

Мои любимые занятия на досуге. Путешествия. Походы. 

64.8.1.3. Мир вокруг меня. 

Знание и жизнь. Школа. Секреты хорошей учебы. 

64.8.1.4. Моя Родина. 
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Моя малая родина. Географическое положение, климат, природа. 

Исторические и памятные места. Казань – столица Татарстана. Выдающиеся 

представители татарского народа. 

64.8.2. Умения по видам речевой деятельности. 

64.8.2.1. Аудирование. 

Восприятие и понимание на слух несложных адаптированных аутентичных 

текстов, умение выражать собственное отношение к прослушанному, восприятие и 

понимание на слух несложных адаптированных аутентичных текстов и умение 

извлекать содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи, 

умение определять основную тему (идею) услышанного текста, восстановление 

прослушанного текста по принципу «снежного кома». 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного 

характера. 

64.8.2.2. Говорение. 

Диалогическая речь: диалог-побуждение к действию (умения обращаться с 

просьбой, вежливо соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться 

на предложение собеседника, объясняя причину своего решения), диалог-расспрос 

(умения сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот). 

Монологическая речь: создание устных связных монологических 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи (описание 

(предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика реального 

человека или литературного персонажа), повествование (сообщение), пересказ 

основного содержания прочитанного или прослушанного текста, краткое изложение 

результатов выполненной проектной работы. 

Умения диалогической и монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях общения в рамках тематического содержания речи с использованием 
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речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением 

норм татарского речевого этикета. 

64.8.2.3. Чтение. 

Чтение про себя учебных и несложных адаптированных аутентичных текстов 

разных жанров и стилей, содержащих отдельные незнакомые слова, с пониманием 

основного содержания или запрашиваемой информации, чтение с пониманием 

основного содержания текста с определением основной темы и главных фактов или 

событий в прочитанном тексте (игнорируя незнакомые слова, не существенные для 

понимания основного содержания), чтение несплошных текстов (таблиц) и 

понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа, отрывок из художественного произведения, в том 

числе рассказ, сказка, научно-популярные тексты, сообщение информационного 

характера, сообщение личного характера, объявление, кулинарный рецепт, 

стихотворение, несплошной текст (таблица). 

64.8.2.4. Письмо. 

Написание словосочетаний, предложений, речевых клише в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей, письменное выражение своего отношения к 

поступкам героев, к проблеме прочитанного текста, написание краткой 

характеристики литературного персонажа, составление и написание небольших 

текстов по обсуждаемым нравственным проблемам прочитанных текстов, написание 

в соответствии с языковыми нормами основных сведений о себе, написание личного 

письма с применением образца и без применения образца (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чем-либо). 

64.8.3. Языковые знания и навыки. 

64.8.3.1. Фонетика. 

Различение на слух и произнесение слов с соблюдением правильного ударения 

и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, чтение вслух 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 
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Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

научно-популярного текста, рассказ, диалог (беседа). 

64.8.3.2. Графика. Орфография. Пунктуация. 

Правильное написание изученных слов, правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения, запятой при перечислении, обращении, при вводных словах), 

пунктуационно правильное, соответствующее нормам татарского речевого этикета 

оформление электронного сообщения личного характера. 

64.8.3.3. Лексика. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 700 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 7 класса, включая 

600 лексических единиц, усвоенных в 1-6 классах, слов-названий предметов, их 

признаков, действий предметов; заимствованных слов, синонимов и антонимов 

изученных слов, производных (сәламәтлек, максатчан), парных (дус-иш), сложных 

(кунакханә), составных (хуш исле) слов. 

64.8.3.4. Морфология. Синтаксис. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций татарского языка: 

временные формы глаголов изъявительного наклонения, наречия образа действия 

(тиз, акрын (әкрен), указательные (бу, теге, шул, шундый) и определительные 

(барлык, бөтен, үз, һәр) местоимения, деепричастие на -гач (-гәч), -кач (-кәч), 

главные члены предложения, согласование подлежащего и сказуемого, предложения 

с простым глагольным сказуемым (Мин татарча беләм), с именным сказуемым 

(Безнең гаиләбез тату) и составным глагольным сказуемым (Мин укырга яратам), 

союзы һәм, да (дә), та (тә), яки, частицы гына (генә), кына (кенә), предложения по 

цели высказывания, сложные предложения. 

64.8.4. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование активных формул татарского речевого этикета в 

ситуациях общения, знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного 
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тематического содержания, знание основных сведений о Республике Татарстан 

(географическое положение, природа, исторические и памятные места), знание 

известных деятелей культуры татарского народа, знакомство с доступными в 

языковом отношении образцами татарской поэзии и прозы. 

64.8.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной догадки, прогнозирование содержания текста на основе заголовка, 

по предварительно поставленным вопросам, использование в качестве опоры при 

порождении собственных высказываний ключевых слов, плана, использование 

синонимов, антонимов при дефиците языковых средств. 

64.9. Содержание обучения в 8 классе. 

64.9.1. Тематическое содержание речи. 

64.9.1.1. Мир моего «Я». 

Общение и дружба с ровесниками. Свободное время, любимые занятия и 

путешествия. 

64.9.1.2. Мир вокруг меня. 

Школьная жизнь. Планирование своего времени. Природа и человек. Экология 

и окружающая среда. 

64.9.1.3. Мир моих увлечений. 

В мире музыки. Молодежная мода и дизайн. Здоровый образ жизни. 

64.9.1.4. Моя Родина. 

Города России и Татарстана, их достопримечательности. Татарстан – мой 

родной край. Выдающиеся личности татарского народа (ученые, писатели, поэты, 

артисты, спортсмены). 

64.9.2. Умения по видам речевой деятельности. 

64.9.2.1. Аудирование. 

Восприятие на слух адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, с пониманием основного содержания или 

запрашиваемой информации и умение определять основную тему (идею) 

прослушанного текста, постановка уточняющих вопросов к прослушанному тексту. 
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Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного 

характера. 

64.9.2.2. Говорение. 

Диалогическая речь: диалог-побуждение к действию (умения обращаться с 

просьбой, вежливо соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться 

на предложение собеседника, объясняя причину своего решения), диалог-расспрос 

(сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать 

свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот), комбинированный диалог. 

Монологическая речь: создание устных связных монологических 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание 

(предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика реального 

человека или литературного персонажа), повествование (сообщение), рассуждение, 

пересказ основного содержания прочитанного или прослушанного текста, краткое 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Умения диалогической и монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением 

норм татарского речевого этикета. 

64.9.2.3. Чтение. 

Чтение про себя учебных и несложных адаптированных аутентичных текстов 

разных жанров и стилей, содержащих отдельные незнакомые слова, с пониманием 

основного содержания или запрашиваемой информации, чтение с пониманием 

основного содержания текста с определением основной темы и главных фактов или 

событий в прочитанном тексте (игнорируя незнакомые слова, не существенные для 

понимания основного содержания), чтение несплошных текстов (таблиц) и 

понимание представленной в них информации. 
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Тексты для чтения: беседа, отрывок из художественного произведения, в том 

числе рассказ, сказка, научно-популярные тексты, сообщение информационного 

характера, сообщение личного характера, объявление, кулинарный рецепт, 

стихотворение, несплошной текст (таблица). 

64.9.2.4. Письмо. 

Написание сообщений информационного характера: объявление, меню, 

электронное сообщение личного характера, написание тезисов (составление плана) к 

основному содержанию текста, краткое письменное изложение основного 

содержания прочитанного текста, письменное изложение своего отношения к 

поступкам героев, аргументируя своё мнение по нравственной проблеме 

прочитанного текста, письменная характеристика литературного персонажа. 

64.9.3. Языковые знания и навыки. 

64.9.3.1. Фонетика. 

Различение на слух и произнесение слов с соблюдением правильного ударения 

и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, чтение вслух 

небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

научно-популярного текста, рассказ, диалог (беседа). 

64.9.3.2. Графика. Орфография. Пунктуация. 

Правильное написание изученных слов, правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения, запятой при перечислении, обращении, при вводных словах), 

пунктуационно правильное, соответствующее нормам татарского речевого этикета 

оформление электронного сообщения личного характера. 

64.9.3.3. Лексика. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 850 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 8 класса, включая 

600 лексических единиц, усвоенных в 1-7 классах, слов-названий предметов, их 
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признаков, действий предметов, заимствованных слов, синонимов и антонимов 

изученных слов, производных (истәлекле, модалы), парных (җыр-бию), сложных 

(көнчыгыш), составных (шат күңелле) слов. 

64.9.3.4. Морфология. Синтаксис. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций татарского языка: 

производные, парные, составные, сложные имена существительные, производные, 

составные имена прилагательные, конструкция «имя существительное + имя 

существительное с аффиксом принадлежности 3 лица» (Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Казан шәһәре), неопределенные местоимения (кемдер, 

әллә кем), наречия меры и степени (еш, сирәк), инфинитив с модальными словами 

(кирәк (кирәкми), ярый (ярамый), мөмкин (мөмкин түгел), тиеш (тиеш түгел), 

деепричастие на -ып, -еп, -п; аналитические глаголы, выражающие начало и 

завершение действия (укый башлады, укып бетерде), причастия настоящего (баручы 

кеше, бара торган поезд) и прошедшего времени (килгән кунак); конструкция «имя 

действия + послелог өчен» (белү өчен), главные и второстепенные члены 

предложения, вводные слова (беренчедән, икенчедән, өченчедән), союзы да (дә), та 

(тә), яки, частицы әнә, менә, бит, тагын, порядок слов в сложных предложениях. 

64.9.4. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование активных формул татарского речевого этикета в 

ситуациях общения, знание и использование их в рамках отобранного 

тематического содержания в устной и письменной речи, знание названий городов 

России и Татарстана на татарском языке, известных татарских ученых, артистов, 

художников, спортсменов, знакомство с образцами татарской поэзии и прозы, 

формирование умения представлять основные достижения России и Республики 

Татарстан. 

64.9.5. Компенсаторные умения. 

Игнорирование лексических и смысловых трудностей, не влияющих на 

понимание основного содержания текста, использование словарных замен в 

процессе устно-речевого общения, использование при формулировании 

собственных высказываний ключевыех слов, плана к тексту, тематического словаря. 
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64.10. Содержание обучения в 9 классе. 

64.10.1. Тематическое содержание речи. 

64.10.1.1. Мир моего «Я». 

Здоровье. Здоровый образ жизни. Хорошие и вредные привычки. 

Эмоциональный интеллект. 

64.10.1.2. Мир вокруг меня. 

Достижения науки и техники. Онлайн-общение. 

64.10.3. Мир моих увлечений. 

Планы на будущее. Выбор профессии. Востребованные профессии. 

Профессиональные учебные заведения. 

64.10.1.4. Моя Родина. 

Республика Татарстан. Достижения Республики Татарстан: экономика, 

культура, спорт. Выдающиеся представители татарского народа. Защитники 

Отечества. 9 Мая – День Победы. 

64.10.2. Умения по видам речевой деятельности. 

64.10.2.1. Аудирование. 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи с пониманием основного 

содержания или запрашиваемой информации; умение определять основную тему 

(идею) услышанного текста, извлечение главной информации из услышанного, 

прогнозирование содержания текста по началу сообщения. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного 

характера. 

64.10.2.2. Говорение. 

Диалогическая речь: вести диалог-побуждение к действию (обращаться с 

просьбой, вежливо соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться 

на предложение собеседника, объясняя причину своего решения), диалог-расспрос 

(сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать 
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свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот), комбинированный диалог. 

Монологическая речь: создание устных связных монологических 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание 

(предмета, человека), в том числе характеристика реального человека или 

литературного персонажа), повествование (сообщение), рассуждение, пересказ 

основного содержания прочитанного или прослушанного текста, изложение 

результатов выполненной проектной работы. 

Умения диалогической и монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением 

норм татарского речевого этикета. 

64.10.2.3. Чтение. 

Чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов разных 

жанров и стилей, содержащих отдельные незнакомые слова, с пониманием 

основного содержания или запрашиваемой информации, чтение с пониманием 

основного содержания текста с определением основной темы и главных фактов или 

событий в прочитанном тексте (игнорируя незнакомые слова, не существенные для 

понимания основного содержания), чтение несплошных текстов (таблиц) и 

понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа, отрывок из художественного произведения, в том 

числе рассказ, сказка, научно-популярные тексты, сообщение информационного 

характера, сообщение личного характера, объявление, кулинарный рецепт, 

стихотворение, несплошной текст (таблица). 

64.10.2.4. Письмо. 

Написание личного письма с использованием и без использования образца 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), написание сообщения с кратким 

представлением России, Республики Татарстан, изложение основного содержания 
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прочитанного или прослушанного текста с выражением своего отношения к 

событиям и фактам, изложенным в тексте, составление и написание небольших 

творческих текстов по нравственным проблемам, аргументирование своего мнения. 

64.10.3. Языковые знания и навыки. 

64.10.3.1. Фонетика. 

Различение на слух и произнесение слов с соблюдением правильного ударения 

и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, чтение вслух 

небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

научно-популярного текста, рассказ, диалог (беседа). 

64.10.3.2. Графика. Орфография. Пунктуация. 

Правильное написание изученных слов; правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения, запятой при перечислении, обращении, при вводных словах, в 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях), пунктуационно 

правильное, в соответствии с нормами татарского речевого этикета оформление 

электронного сообщения личного характера. 

64.10.3.3. Лексика. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 1000 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 9 класса, включая 

850 лексических единиц, усвоенных в 1-8 классах, слов-названий предметов, их 

признаков, действий предметов, заимствованных слов, синонимов и антонимов 

изученных слов, производных (белемле, файдалы), парных (азык-төлек), сложных 

(көнбатыш), составных (ачык йөзле) слов. 

64.10.3.4. Морфология. Синтаксис. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций татарского языка: 

отрицательные местоимения (беркем, бернәрсә, беркайчан), вопросительные 
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местоимения (ни өчен? нигә? ник?), наречия места (ерак, якын), сравнения-

уподобления (яшьләрчә, заманча, батырларча), глаголы повелительного наклонения 

III лица единственного и множественного числа в утвердительной и отрицательной 

формах (барсын! – барсыннар! – ба'рмасын! – ба'рмасыннар!), однородные члены 

предложения, средства связи между однородными членами предложения: 

соединительные союзы һәм, да (дә), та (тә) и интонация перечисления, 

сложносочиненные предложения с союзами һәм, ә, ләкин, да (дә), та (тә), яки, 

сложноподчиненные предложения с придаточным времени, образованные с 

помощью деепричастия на -гач (-гәч), -кач (-кәч), сложноподчиненные предложения 

с придаточным причины, образованные с помощью союза чөнки, относительного 

слова шуңа күрә, сложноподчиненные предложения с придаточным условия, 

образованные с помощью союза әгәр и глаголов условного наклонения барса, килсә. 

64.10.4. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование изученных формул татарского речевого этикета в 

ситуациях общения, знание и использование в устной и письменной речи активной 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (народы России, 

национальные праздники и традиции народов, проживающих на территории 

Республики Татарстан), знание наиболее известных учебных заведений Республики 

Татарстан, знакомство с образцами татарской поэзии и прозы, формирование 

умения представлять известных деятелей культуры и искусства татарского народа. 

64.10.5. Компенсаторные умения. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых 

слов, плана, использование словарных замен в процессе устно-речевого общения, 

игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного или прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации, сравнение объектов, явлений, процессов, их элементов 

и основных функций в рамках изученной тематики. 

64.11. Планируемые результаты освоения программы по государственному 

(татарскому) языку на уровне основного общего образования. 
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64.11.1. В результате изучения государственного (татарского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на татарском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на татарском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли государственного (татарского) 

языка в жизни народа, проявление интереса к познанию государственного 

(татарского) языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, других 

народов России, ценностное отношение к государственному (татарскому) языку, к 

достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях, уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 
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3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 
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числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на 

татарском языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 
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языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
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оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

64.11.2. В результате изучения государственного (татарского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

64.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделённых критериев. 

64.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 
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использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

64.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 
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находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

64.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на татарском 

языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 
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64.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

64.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 
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принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

64.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

64.11.3. Предметные результаты изучения государственного (татарского) 

языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать звучащие не более 0,8 минуты несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные 

языковые явления, с пониманием основного содержания или запрашиваемой 

информации; 
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вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объёмом не 

менее 6–7 реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них, с 

соблюдением норм речевого этикета; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, или 

характеристика, повествование, или сообщение) объёмом не менее 6–7 фраз с 

вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического 

содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы объёмом не менее 

6–7 фраз; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объёмом 130–140 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные 

неизученные языковые явления, с пониманием основного содержания, пониманием 

запрашиваемой информации, полным пониманием содержания; 

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать 

представленную в них информацию; 

выполнять письменные творческие задания; составлять личное письмо с 

использованием образца (объём сообщения – до 30 слов); 

вести диалог-расспрос о членах семьи, об их местах работы и о профессиях 

родителей, проводить сообщение о своем участии в домашних делах, вести диалог-

расспрос о семейных праздниках, попросить помощи в домашних делах, выражать 

свое согласие или несогласие выполнить работу, благодарить, хвалить за труд, 

оценивать качества человека по его участию в труде, приглашать гостей за стол, 

угощать их, вести диалог-расспрос о подарках, о любимых блюдах; 

вести диалог-расспрос о наличии и об отсутствии, о необходимости учебных 

принадлежностей, сообщать, спрашивать о расписании, о контрольных работах, об 

отметках, сообщать, спрашивать, о чем книга, рассказывать о своем друге (где и 

когда познакомились, какие черты характера, совместные интересы), вести диалог-
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расспрос о наличии и об отсутствии четвероногих друзей, о кличках, об их 

поводках, рассказывать о правилах поведения в общественном транспорте, на 

дороге; 

вести диалог-расспрос о соблюдении режима дня, о занятиях физической 

культурой на досуге, приглашать друзей на игры; 

кратко представлять Россию и Республику Татарстан (основные национальные 

праздники, наиболее известные достопримечательности, традиции в проведении 

досуга и другое), кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и 

Республики Татарстан (учёных, писателях, поэтах, спортсменах), вести диалог-

расспрос о природе родного края, о празднике Сабантуй. 

64.11.4. Предметные результаты изучения государственного (татарского) 

языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать звучащие не более 0,9 минуты несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные 

языковые явления, с пониманием основного содержания или запрашиваемой 

информации; 

вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями) объёмом не 

менее 7–8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них с 

соблюдением норм речевого этикета; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, или 

характеристика, повествование, или сообщение) объёмом не менее 7–8 фраз с 

вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического 

содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы объёмом не менее 

7–8 фраз; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объёмом 150–160 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные 
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неизученные языковые явления, с пониманием основного содержания, пониманием 

запрашиваемой информации, полным пониманием содержания; 

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать 

представленную в них информацию; составлять личное письмо с использованием и 

без использования образца (объём сообщения – до 40 слов); 

вести комбинированный диалог (сообщение о помощи в домашних делах, 

согласии или несогласии выполнить работу), благодарить, хвалить за помощь, вести 

диалог-расспрос с друзьями о возрасте, о месте проживания, об учебе, о любимых 

предметах, занятиях, кинофильмах, телепередачах, оценивать черты характера 

героев произведений по их поступкам, по их отношению к дружбе; 

вести диалог-расспрос о школе, о школьных занятиях, об отношениях к учебе 

и о достижениях в учебе, сообщать сведения о книгах, составлять диалог-

побуждение о посещении библиотеки, чтении книг в Интернете, уточнять у 

библиотекаря наличие нужной книги, автора, содержание книги, вести диалог-

расспрос о телепередачах, вести диалог-обмен мнениями о роли Интернета в жизни; 

рассказывать о своих увлечениях и посещении кружков, предлагать другу 

поиграть в шахматы (в шашки), убедить записаться в шахматный кружок, вести 

диалог-расспрос о популярных видах спорта, о своем участии в летних, зимних 

видах спорта, о влиянии на здоровье занятий физической культурой, вести диалог-

обмен мнениями об экскурсиях, о походах, о проведении каникул; 

вести диалог-расспрос о дружбе народов Татарстана, вести диалог-обмен 

мнениями о достопримечательностях Казани, давать краткую информацию о 

выдающихся представителях татарского народа, вести диалог-обмен мнениями о 

содержании прочитанных произведений, правильно произносить загадки, 

скороговорки, считалочки, пословицы. 

64.11.5. Предметные результаты изучения государственного (татарского) 

языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать звучащие не более 1 минуты несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные 
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языковые явления, с пониманием основного содержания или запрашиваемой 

информации; 

вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями) объёмом не 

менее 8–9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них, с 

соблюдением норм речевого этикета; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, или 

характеристика, повествование, или сообщение, рассуждение) объёмом не менее 8–9 

фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках 

тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы объёмом не менее 

8–9 фраз; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объёмом 180–200 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные 

неизученные языковые явления, с пониманием основного содержания, пониманием 

запрашиваемой информации, полным пониманием содержания; 

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать 

представленную в них информацию; 

выполнять письменные творческие задания; 

составлять личное письмо с использованием и без использования образца 

(объём сообщения – до 60 слов); 

вести комбинированный диалог о свободном времени, об отдыхе, об 

увлечениях, о посещении музеев, театров, концертов, о походах, вести диалог-обмен 

мнениями о здоровом образе жизни (о режиме труда и отдыха, о сбалансированном 

питании), вести диалог-рассуждение о взаимоотношениях старших и младших в 

семье, аргументировать свои суждения о необходимости уважительного отношения 

к старшим; 
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вести диалог-обмен мнениями об экскурсиях, о походах, путешествиях, о 

проведении каникул; 

вести диалог-обмен мнениями о новостях в школе, о новых предметах, вести 

диалог о необходимых качествах для хорошей учебы, о самообразовании через 

Интернет, рассуждать о роли режима дня, о самоорганизованности, убеждать друга 

в необходимости серьезного отношения к учебе; 

сообщать о географическом положении, климате, природе Татарстана, вести 

диалог-обмен мнениями о достопримечательностях Казани, давать краткую 

информацию о выдающихся представителях татарского народа, обсуждать 

содержание прочитанных произведений, высказывать свое мнение. 

64.11.6. Предметные результаты изучения государственного (татарского) 

языка. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать звучащие не более 1,2 минуты несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные 

языковые явления, с пониманием основного содержания или запрашиваемой 

информации; 

вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями) объёмом не 

менее 9–10 реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них, с 

соблюдением норм речевого этикета; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, или 

характеристика, повествование, или сообщение, рассуждение) объёмом не менее 9–

10 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках 

тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного или прослушанного текста, 

представлять результаты выполненной проектной работы объёмом не менее 9–10 

фраз; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объёмом до 200–250 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные 
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неизученные языковые явления, с пониманием основного содержания, пониманием 

запрашиваемой информации, полным пониманием содержания; 

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать 

представленную в них информацию; 

составлять личное письмо с использованием и без использования образца 

(объём сообщения – до 70 слов); 

вести диалог-обмен мнениями о правилах общения, аргументировать свои 

суждения о поведении сверстников в разных ситуациях общения, вести диалог-

расспрос об отдыхе, о совместных делах, о любимых занятиях и путешествиях; 

рассказывать о празднике в школе, о новостях в школьной жизни, рассуждать 

о секретах успешной учебы, вести комбинированный диалог о правильном 

планировании, о распределении своего времени, вести диалог-обмен мнениями о 

пользе природы, рассуждать о проблемах окружающей среды, о влиянии человека 

на окружающую среду; 

вести комбинированный диалог о выходных днях, о местах отдыха (кино, 

театр, парк, кафе), вести диалог-расспрос о любимых фильмах, об их героях, о 

любимой музыке, рассказывать о своем кумире, вести диалог-обмен мнениями о 

моде, стилях одежды, о дизайне, о здоровом питании; 

сообщать о географическом положении, климате, природе Татарстана, вести 

комбинированный диалог о достопримечательностях городов, музеях, театрах, 

местах отдыха, видных представителях татарского народа. 

64.11.7. Предметные результаты изучения государственного (татарского) 

языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать звучащие не более 1,2 минуты несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные 

языковые явления, с пониманием основного содержания или запрашиваемой 

информации; 

вести комбинированный диалог или диалог-обмен мнениями в стандартных 

ситуациях общения объёмом не менее 10–11 реплик со стороны каждого 
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собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, или 

характеристика, повествование, или сообщение, рассуждение) объёмом не менее 10–

11 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках 

тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного или прослушанного текста, 

представлять результаты выполненной проектной работы объёмом не менее 10–11 

фраз; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объёмом до 250–300 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные 

неизученные языковые явления, с пониманием основного содержания, пониманием 

запрашиваемой информации, полным пониманием содержания, составлять личное 

письмо с использованием и без использования образца (объём сообщения – до 80 

слов), выполнять письменные творческие задания; 

вести диалог-обмен мнениями о здоровом образе жизни (о режиме труда и 

отдыха, о рационе здорового питания), аргументировать суждения о негативном 

влиянии на здоровье вредных привычек, вести диалог-обмен мнениями об 

управлении собственными эмоциями; 

вести диалог-расспрос о достижениях в интересующих областях науки и 

техники, вести диалог-обмен мнениями об использовании новых информационных 

технологий в разных областях жизни, вести комбинированный диалог о мире 

онлайн-общения; 

вести комбинированный диалог о проблемах выбора профессии, о 

востребованных профессиях, об учебных заведениях, аргументировать свои 

суждения о необходимости правильного выбора будущей профессии; 

вести комбинированный диалог о достижениях в области экономики, 

культуры, спорта, сообщать о выдающихся представителях культуры и искусства 

татарского народа, вести комбинированный диалог о защитниках Отечества, о 

земляках-героях Советского Союза, о подвиге Мусы Джалиля и джалиловцах, о 
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праздновании Дня Победы в родном городе (селе), о чествовании ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

65. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(тувинский) язык». 

65.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(тувинский) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родному (тувинскому) языку, родной (тувинский) 

язык, тувинский язык) разработана для обучающихся, владеющих родным 

(тувинским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному (тувинскому) языку. 

65.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(тувинского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

65.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

65.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (тувинскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные результаты за 

каждый год обучения. 

65.5. Пояснительная записка. 

65.5.1. Программа по родному (тувинскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

В основу разработки программы по родному (тувинскому) языку положен 

принцип преемственности уровней начального общего и основного общего 

образования. В программе по родному (тувинскому) языку предусмотрено 

дальнейшее совершенствование речевой деятельности обучающихся: развитие 

умений и навыков грамотного письма, осознанного чтения, полноценного 

восприятия устной речи, умения правильно и выразительно говорить на родном 

языке. 
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Изучение родного (тувинского) языка расширяет общий кругозор 

обучающихся, развивает их творческие способности, повышает интерес к 

получению знаний, совершенствует нравственную и коммуникативную культуру, 

обладает значительным воспитательным потенциалом, формирует у обучающихся 

чувство патриотизма, любовь к родному краю. В процессе изучения родного языка у 

обучающихся вырабатываются уважительное отношение к культуре своего народа, 

толерантность к представителям других наций и их культуре. 

65.5.2. В содержании программы по родному (тувинскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: «Язык, общие сведения о языке»; «Разделы 

науки о языке» (фонетика и орфоэпия, графика, орфография, лексикология и 

фразеология, морфемика и словообразование, морфология, синтаксис и 

пунктуация); «Речь, речевое общение и культура речи». Содержательные линии 

тесно взаимосвязаны, определяют предмет обучения и его структуру. 

65.5.3. Изучение родного (тувинского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

совершенствование видов речевой деятельности, коммуникативных умений и 

культуры речи на тувинском языке; 

расширение знаний о специфике тувинского языка, основных языковых 

единицах в соответствии с разделами науки о языке, об основных нормах 

тувинского литературного языка; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса обучающихся; 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств; 

формирование отношения к тувинскому языку как духовному наследию 

своего народа, ответственности за его изучение, сохранение и развитие, 

формирование российской гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

65.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(тувинского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе –68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

65.6. Содержание обучения в 5 классе. 

65.6.1. Язык, общие сведения о языке. 
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Язык как средство общения. Родной язык – основа существования народа. 

Значимость изучения тувинского языка. 

65.6.2. Разделы науки о языке. 

Лингвистика и ее основные разделы. 

Основные единицы тувинского языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

Типы речи (повествование, описание и рассуждение). 

65.6.2.1. Фонетика и орфоэпия. 

Фонетика как раздел науки о языке. 

Фонема как единица языка. 

Артикуляция звуков. 

Смыслоразличительные функции звуков. 

Система гласных звуков: гласные краткие, долгие, фарингализованные, 

гласные переднего ряда (мягкие), заднего (твёрдые), губные и негубные. 

Сингармонизм. 

Система согласных звуков: звонкие, глухие, сонорные, сильные, слабые. 

Чередование глухих и звонких согласных на морфемных швах. 

Транскрипция. 

Фонетический анализ слов. 

Слог и его виды (открытый и закрытый). 

Ударение в тувинском языке. Фиксированное ударение в тувинских словах. 

Единичные случаи несовпадения ударения. 

Понятие об орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи и 

постановки ударения. Интонация. 

65.6.2.2. Графика, орфография. 

Алфавит и его значение. История тувинского алфавита. Латинизированный 

тувинский алфавит. Тувинский алфавит на основе кириллицы. Значение 

письменности в жизни общества. 

Орфография как система правил правописания. Правила орфографии. 

Лингвистические словари. 

Правописание слов с сс, пп, мм, нн, кк, тт. 
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Правописание слов с я, е, ё, ю. 

Правописание т-д, п-б в начале слова. 

Правописание слов с ъ и ь. 

65.6.2.3. Лексикология и фразеология. 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слова. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Табу и эвфемизмы. 

Лексика тувинского языка с точки зрения ее происхождения (общетюркская 

лексика и заимствования из монгольского, китайского, тибетского и русского, а 

также других языков). 

Лексика тувинского языка с точки зрения сферы ее употребления. 

Общеупотребительные слова. Слова ограниченного употребления (диалектизмы, 

профессионализмы и термины, устаревшие слова, историзмы, архаизмы, 

неологизмы, жаргонизмы). 

Ономастика. Основные понятия ономастики (топонимы, антропонимы, 

этнонимы, зоонимы и космонимы). 

Толковый словарь тувинского языка. 

Лексический анализ слов. 

Фразеология как раздел лингвистики. Понятие о фразеологизмах. Основные 

признаки и значение фразеологизмов. Фразеологический словарь тувинского языка. 

65.6.2.4. Синтаксис. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел науки о языке. 

Пунктуация как система правил постановки знаков препинания. Знаки 

препинания, их функции. 

Понятие словосочетания. Главные и зависимые слова в словосочетании. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Грамматическая основа предложения. 
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Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, осложнённые и неосложнённые, полные и 

неполные). 

Логическое ударение в простом предложении. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

65.6.3. Речь, речевое общение и культура речи. 

Диалог. Диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями. 

Монолог: повествование, описание, рассуждение. 

65.7. Содержание обучения в 6 классе. 

65.7.1. Язык, общие сведения о языке. 

Язык как основное средство общения. 

Понятие о родственных языках и праязыке. Живые и мертвые языки. 

Тюркские языки. 

65.7.2. Разделы науки о языке. 

65.7.2.1. Морфемика и словообразование. 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфемы тувинского языка. Состав слова. Корень слова. Однокоренные 

слова. Чередование глухих и звонких согласных в корне слова. 

Словообразование как раздел лингвистики. Основные способы образования 

слов: морфологический (аффиксальный), лексико-синтаксический (словосложение), 

аббревиация. 

Словообразующие аффиксы. Образование именных частей речи, глагола, 

наречий. 

Формообразующие аффиксы: уменьшительно-ласкательные аффиксы имени 

существительного, форм сравнения качественных имён прилагательных. 

Отрицательная форма глаголов, аффиксы форм глагола, обозначающие 

дополнительные значения. 

Словоизменительные аффиксы: аффиксы категории падежа, числа, лица имён 

существительных, числа, лица, времени глаголов. 

Основа слова: исходная и словообразующая. 

Морфемный разбор слова. 
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65.7.2.2. Морфология. Морфология как раздел грамматики. Система частей 

речи в тувинском языке. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 

Имя существительное. Грамматическое значение имени существительного. 

Конкретные и абстрактные имена существительные. Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

Уменьшительно-ласкательные формы существительных и их образование. 

Правописание формообразующих морфем. Образование имён существительных 

(аффиксация, словосложение, аббревиация). 

Морфологические признаки имени существительного: формы числа, 

принадлежности. Падежные формы имён существительных, их основные 

грамматические значения, правописание падежных аффиксов. Синтаксическая роль 

имени существительного. Связь существительного с глаголом. 

Существительное в именительном падеже в роли обращения. 

Правописание грамматических форм слов, заимствованных из русского языка. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Грамматическое значение и морфологические признаки 

имени прилагательного. Образование имён прилагательных при помощи аффиксов -

лыг, -зыг, -кыр, -кы и их фонетических вариантов, через словосложение (с 

дефисным или слитным написанием) и повторение слов. 

Лексико-семантические, тематические группы прилагательных. 

Качественные и относительные имена прилагательные. Формы сравнения 

качественных прилагательных: положительная форма (нейтральная), формы, 

выражающие ослабление и усиление качества, их значения. 

Производные и непроизводные прилагательные. 

Синтаксическая роль имён прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Имя числительное, его грамматическое значение и морфологические 

признаки. Структура имён числительных: простые, сложные и составные. 

Количественные и порядковые имена числительные. Собирательные, дробные, 

разделительные числительные, числительные приблизительного счёта и их 

правописание. 
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Синтаксическая роль имён числительных. 

Роль имён числительных в образовании сложных слов и фразеологизмов. 

Слова, обозначающие единицы измерения в тувинском языке. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Местоимение. Грамматическое значение местоимения, морфологические 

признаки и синтаксическая роль. 

Разряды местоимений: личные, вопросительные, указательные, 

определительные, неопределённые. Правописание неопределённых местоимений. 

Склонение местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

65.7.3. Речь, речевое общение и культура речи. 

Особенности тувинского речевого этикета. 

Просмотровое, ознакомительное, изучающее чтение. Основная и подтекстовая 

информация. 

Воспроизведение (пересказ) прочитанного художественного текста в 

письменной форме. 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение, сообщение 

на лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

65.8. Содержание обучения в 7 классе. 

65.8.1. Язык, общие сведения о языке. 

Тувинский язык – государственный язык Республики Тыва. Значение и 

функции тувинского языка. Тувинский язык и культура народа. 

65.8.2. Разделы науки о языке. 

65.8.2.1. Морфология. 

Глагол: грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. Лексико-семантические группы глаголов. 

Состав глагола. Образование сложных и составных глаголов и их 

правописание. 

Положительные и отрицательные формы глагола. 

Начальная форма глагола. 
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Особенности формообразующих аффиксов глагола в тувинском языке, их 

правописание. 

Причастие прошедшего и будущего времени. Причастие будущего 

ожидаемого времени. Причастный оборот, синтаксическая роль в качестве 

определения и обстоятельства. 

Морфологический разбор причастий. 

Деепричастие как неизменяемая форма глагола. Грамматическое значение и 

морфологические признаки, синтаксическая роль деепричастий. Типы деепричастий 

в тувинском языке: слитное, соединительное, прошедшее, отрицательное, 

сопроводительное, предельное. Деепричастный оборот. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Наклонение и его формы. Аффиксы наклонений, времен изъявительного 

наклонения глагола (прошедшее время: давнопрошедшее, недавно прошедшее и 

фактическое прошедшее, подтверждающее прошедшее, настоящее время: 

определённое, и неопределённое, будущее время и будущее ожидаемое время), 

отрицательной формы глагола, также аффиксы, обозначающие дополнительное 

значение глаголов. Времена глагола в изъявительном наклонении. 

Синтаксические функции глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Наречие: грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Отличие наречий от других частей речи. Наречия времени, 

места, цели, причины, способа действия, меры и их синтаксическая роль. 

Образование наречий и их правописание. 

Морфологический разбор наречия. 

Подражательные слова как особая часть речи, общее значение. Разновидности 

подражательных слов: шумо-, звуко- и образоподражательные слова, выражающие 

различные чувства человека. Образование подражательных слов. Роль 

подражательных слов в словообразовании. 

Синтаксическая роль подражательных слов в составе глагола. 

Морфологический разбор подражательных слов. 
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Послелоги и служебные имена, их грамматические функции. Отличия 

послелогов и служебных имен. 

Послелог биле. 

Сравнительные обороты с послелогами дег, ышкаш. 

Морфологический разбор послелогов и служебных имен. 

Союз как служебная часть речи. Значение и роль союзов в предложении. 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. 

Подчинительные союзы. 

Синонимичные союзы. Союз биле (и, да). 

Морфологический разбор союзов. 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению: вопроса, 

утверждения, сомнения, усиления или различения, предположения. 

Правописание частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Междометия, их разряды. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Ударение в текстах с междометиями. 

Морфологический разбор междометия. 

65.8.3. Речь, речевое общение и культура речи. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации. 

65.9. Содержание обучения в 8 классе. 

65.9.1. Язык, общие сведения о языке. 

О Международном дне родных языков. 

1 ноября – День тувинского языка. 

Тувинский язык как язык устного народного творчества и художественной 

литературы тувинцев. 

65.9.2. Разделы науки о языке. 

65.9.2.1. Синтаксис и пунктуация. 
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Понятие словосочетания. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Способы связи слов в словосочетании: управление, притяжание, примыкание. 

Простые и сложные словосочетания. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Предложение. Порядок слов в тувинском предложении. 

Двусоставные и односоставные предложения. 

Понятие о грамматической основе предложения. Подлежащее. Сказуемое. 

Виды сказуемого. Модальные слова в составе сказуемого. 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Второстепенные члены предложения. Дополнение, его виды дополнений. 

Определение и приложение. 

Обстоятельство, виды обстоятельств. 

Односоставные и двусоставные предложения. Виды односоставных 

предложений. Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Полные и неполные предложения. Употребление неполных предложений в 

беседе (диалоге) и в составе сложных предложений. 

Однородные члены предложения. Выражение однородных членов 

предложения при помощи различных частей речи. Разные члены предложения в 

роли однородных. Способы связи однородных членов: интонация перечисления, 

сочинительные союзы. Знаки препинания при однородных членах. Обобщающие 

слова при однородных членах. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обращение. Распространённые и нераспространённые обращения. Интонация 

обращения: перед предложением, в середине и в конце предложения. Обособление 

обращений. 

Вводные слова и вставные конструкции. Знаки препинания и роль интонации 

в предложениях с вводными словами и вставными конструкциями. 

Простые осложнённые предложения. Предложения, осложнённые 

однородными членами. 

Предложения с обособленными членами. 

Обособление определений и приложений, знаки препинания. 
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Осложнение предложений причастными, деепричастными, сравнительными 

оборотами, знаки препинания при них. 

Осложнение предложений нераспространёнными и распространёнными 

обращениями. 

Осложнение предложений вводными словами и вставными конструкциями. 

Синтаксический разбор предложения осложнённой структуры. 

65.9.3. Речь, речевое общение и культура речи. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

65.10. Содержание обучения в 9 классе. 

65.10.1. Язык, общие сведения о языке. 

Взаимосвязь тувинского языка с культурой и историей народа. 

Значение тувинского языка, его функции. 

Петроглифы. Иероглифы. Орхоно-енисейская письменность тюрков. 

Руническое письмо. Тибетская и старомонгольская письменные системы и 

тувинский язык. 

Определение значения слов с этнокультурным компонентом по словарю и по 

контексту. 

Исследователи тувинского языка. 

Формы функционирования современного тувинского языка: литературный 

язык (книжный, нейтральный, разговорный), нелитературные разновидности языка 

(диалекты, просторечие, жаргоны). 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь, слова автора, 

пунктуация при них. Цитата. Роль конструкций с прямой речью и цитатами при 

создании текста. 

65.10.2. Разделы науки о языке. 

65.10.2.1. Синтаксис и пунктуация. 

Понятие о сложном предложении, его отличие от простого предложения. 

Классификация сложных предложений: бессоюзные и союзные. 
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Бессоюзное сложное предложение. Связь частей сложного предложения с 

помощью интонации. 

Способы связи частей сложного предложения с помощью союзов и союзных 

слов. 

Сложносочинённые предложения. Средства связи частей сложносочинённых 

предложений. Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённые предложения. Главная и придаточная части 

сложноподчинённого предложения, средства их связи. Виды придаточных частей 

сложноподчинённых предложений. Знаки препинания в сложноподчинённых 

предложениях. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 

Сложная синтаксическая конструкция, синтаксические отношения между её 

частями. Знаки препинания в сложных синтаксических конструкциях. 

Синтаксический разбор сложных синтаксических конструкций. 

Понятие о тексте. Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. 

Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. Абзац. Структура 

текста. План текста. Тезисы. Аннотация. Конспект. 

65.10.2.2. Стилистика. 

Функциональные разновидности языка. 

Книжный стиль. Разговорный стиль. Нейтральные с точки зрения стиля слова, 

формы, предложения. Разновидности книжного стиля. 

Жанры научного стиля, публицистического стиля, официально-делового 

стиля. Жанры разговорной речи. 

Язык художественной литературы и его особенности. 

Синонимика как основа стилистики. Лексические синонимы. Грамматические 

синонимы. 

65.10.3. Речь, речевое общение и культура речи. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения с использованием 
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жизненного и читательского опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетных картин (в 

том числе сочинений-миниатюр). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста. Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, пунктуационных) тувинского литературного языка в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

65.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(тувинскому) языку на уровне основного общего образования. 

65.11.1. В результате изучения родного (тувинского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (тувинском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (тувинском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 
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2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (тувинского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (тувинского) языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (тувинскому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 
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здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(тувинском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 



1728 

Программа - 03 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 
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навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

65.11.2. В результате изучения родного (тувинского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

65.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 
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выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделённых критериев. 

65.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
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65.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

65.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(тувинском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 
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понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

65.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

65.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

65.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 
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выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

65.11.3. Предметные результаты изучения родного (тувинского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

определять тувинский язык как средство общения, понимать значимость его 

изучения; 

ориентироваться в основных разделах лингвистики; 

характеризовать основные единицы системы тувинского языка; 

давать характеристику основным типам речи; 

определять термины «фонетика» и «орфоэпия»; 

объяснять смыслоразличительную роль звуков, объяснять, что такое фонема; 

объяснять знаки транскрипции и диакритические знаки при написании слов, 

проводить транскрипцию и фонетический разбор слов; 

характеризовать систему тувинских гласных звуков (гласные краткие, долгие, 

фарингализованные, гласные переднего ряда (мягкие) и заднего ряда (твёрдые), 

губные и негубные); 

характеризовать систему тувинских согласных звуков (звонкие, глухие, 

сонорные, сильные, слабые, сверхслабые); 

объяснять случаи несоответствия гармонии гласных; 

анализировать звуко-буквенный состав слов; 

объяснять закон сингармонизма, приводить примеры; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения орфоэпических норм; 

описывать основные этапы истории тувинского языка; 

определять разницу между латинизированным тувинским алфавитом и 

тувинским алфавитом на основе кириллицы; 
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определять орфографию как систему правил правописания, правильно писать 

слова с различными орфограммами; 

пользоваться лингвистическими словарями; 

объяснять значение письменности в жизни общества; 

определять основные понятия лексикологии, понимать роль слова в 

формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций; 

отличать и находить в тексте однозначные и многозначные слова, слова с 

прямым и переносным значением; 

находить в тексте, подбирать к заданным словам, использовать в речи 

омонимы, синонимы и антонимы; 

распознавать фразеологизмы по основным признакам, выявлять в текстах и 

объяснять их значение, использовать фразеологизмы для составления 

синонимичного ряда, подбирать аналоги тувинским фразеологизмам среди 

фразеологизмов русского языка, находить синонимичные фразеологизмы, 

составлять предложения с фразеологизмами; 

заменять в речи табуизмы эвфемизмами; 

объяснять происхождение тувинской лексики (приводить примеры 

общетюркской лексики, заимствованной лексики из монгольского, китайского, 

тибетского, русского языков); 

различать и употреблять в речи общеупотребительные слова, различать, 

находить в тексте и употреблять в зависимости от ситуации слова ограниченного 

употребления (диалектизмы, профессионализмы и термины, устаревшие слова, 

историзмы, архаизмы, неологизмы, жаргонизмы); 

отличать литературный язык от диалекта; 

различать, находить в тексте и приводить примеры топонимов, антропонимов, 

этнонимов, зоонимов и космонимов; 

оценивать уместность употребления заимствований, лексики ограниченного 

употребления, фразеологизмов в своей и чужой речи; 

определять главное и зависимое слова в словосочетании; 

определять логическое ударение в предложении; 
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находить в тексте простое предложение, приводить примеры простых 

распространённых и нераспространённых предложений; 

определять виды предложений по цели высказывания (повествовательное, 

вопросительное, восклицательное) и по эмоциональной окраске (восклицательное, 

невосклицательное); 

проводить полный синтаксический разбор, определять, какими частями речи 

выражены главные члены предложения; 

различать устную и письменную, диалогическую и монологическую речь; 

развивать собственную речь в процессе написания сочинений (повествование, 

рассуждение), составлять устный диалог (диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями), строить монолог (повествование, описание, рассуждение); 

соблюдать нормы речевого поведения в разных ситуациях. 

65.11.4. Предметные результаты изучения родного (тувинского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

объяснять понятие языкового родства, перечислять тюркские языки; 

объяснять разницу между живыми и мертвыми языками; 

определять морфемику и словообразование как раздел лингвистики; 

определять состав слова, выделять морфемы (корень слова, аффиксы, основу 

слова), проводить морфемный разбор слова; 

применять на практике правило чередования глухих и звонких согласных в 

корне слова; 

определять способы словообразования; 

образовывать именные части речи с помощью аффиксов; 

определять словоизменительные аффиксы (аффиксы категории падежа, числа, 

принадлежности имён существительных, числа, лица, времени глаголов); 

определять формообразующие аффиксы (уменьшительно-ласкательные 

аффиксы имени существительного, аффиксы форм сравнения качественных имён 

прилагательных, аффиксы отрицательной формы глагола, аффиксы форм глагола, 

несущие дополнительные значения), объяснять употребление аффиксов -лыг, -зыг, -

кыр, -кы (и их фонетических вариантов) в образовании имён прилагательных; 
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выделять основу слова, определять вид основы (исходная или 

словообразующая); 

определять основные понятия морфологии, распознавать самостоятельные 

части речи (существительное, прилагательное, числительное, местоимение) по 

грамматическому значению и морфологическим признакам; 

определять конкретные и абстрактные имена существительные; 

образовывать уменьшительно-ласкательные формы существительных; 

склонять существительные и прилагательные; 

определять синтаксическую роль имени существительного; 

объяснять связь существительного с глаголом; 

использовать существительные именительного падежа в роли обращения и 

подлежащего; 

различать простые, сложные и составные имена существительные; 

образовывать прилагательные от существительных; 

определять и употреблять в речи производные и непроизводные, качественные 

и относительные прилагательные; 

определять формы сравнения качественных прилагательных (положительная 

(нейтральная) форма, формы, выражающие ослабление и усиление качества, их 

значения); 

образовывать прилагательные с помощью аффиксов -лыг, -зыг, -кыр, -кы; 

определять грамматические и морфологические признаки имён числительных, 

различать, правильно произносить и писать простые, сложные и составные 

числительные, количественные и порядковые числительные, собирательные, 

дробные, разделительные числительные, числительные приблизительного счёта, 

объяснять роль числительных в образовании сложных слов и фразеологизмов, 

образовывать сложные слова и фразеологизмы; 

правильно употреблять слова, обозначающие единицы измерения в тувинском 

языке; 

определять синтаксическую роль существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений; 

проводить морфологический разбор именных частей речи; 
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характеризовать местоимение как часть речи, определять разряды 

местоимений (личные, вопросительные, указательные, определительные, 

неопределённые), склонять местоимения; 

правильно употреблять местоимения в устной и письменной речи; 

выполнять морфологический разбор местоимений; 

соблюдать лексические нормы тувинского литературного языка; 

понимать основную и подтекстовую информацию; 

осуществлять просмотровое, ознакомительное и изучающее чтение; 

воспроизводить прочитанный художественный текст в письменной форме 

(краткий письменный пересказ); 

создавать устные и письменные монологические, а также устные 

диалогические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом 

цели и ситуации общения. 

65.11.5. Предметные результаты изучения родного (тувинского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

объяснять функции, статус и роль тувинского языка в Республике Тыва, 

рассуждать о взаимосвязи тувинского языка с культурой народа; 

определять глагол как часть речи, характеризовать морфологические признаки 

и синтаксическую роль глагола; 

определять простые, сложные и составные глаголы, положительные и 

отрицательные формы глагола, начальную форму глагола, образовывать и объяснять 

способы образования сложных и составных глаголов, образовывать глаголы с 

помощью аффиксов; 

выделять глагольные формы причастия и деепричастия, определять 

грамматическое значение, характеризовать морфологические признаки, 

синтаксическую роль причастий и деепричастий; 

определять время причастий (прошедшее, будущее, будущее ожидаемое); 

различать деепричастия тувинского языка: слитное, соединительное, 

прошедшее, отрицательное, сопроводительное, предельное; 

определять, находить в тексте, обособлять причастные и деепричастные 

обороты, определять синтаксическую роль причастных и деепричастных оборотов; 
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проводить морфологический разбор причастий, деепричастий; 

определять наклонение глаголов: изъявительное, повелительное 

(желательное), условное, желательно-согласительное, предельное; 

распознавать аффиксы наклонений глагола, времен изъявительного 

наклонения (прошедшее время: давнопрошедшее, недавно прошедшее и 

фактическое прошедшее, подтверждающее прошедшее, настоящее время: 

определённое, и неопределённое, будущее время и будущее ожидаемое время), 

отрицательной формы глагола, также аффиксы, обозначающие дополнительное 

значение глаголов; 

определять времена изъявительного наклонения: прошедшее время 

(давнопрошедшее, недавно прошедшее и фактическое прошедшее, подтверждающее 

прошедшее), настоящее время (определённое, неопределённое), будущее время 

(будущее ожидаемое время); 

характеризовать наречие как часть речи; определять разряды наречий 

(времени, места, цели, причины, способа действия, меры); 

образовывать наречия (в том числе от других частей речи) и правильно их 

писать; 

различать подражательные слова, объяснять их значение, распознавать 

разновидности подражательных слов, образовывать подражательные слова, 

образовывать с помощью подражательных слов составные глаголы, определять роль 

подражательных слов в словообразовании, а также их синтаксическую роль; 

различать послелоги и служебные имена, определять грамматические функции 

послелогов, строить сравнительные обороты с послелогами дег и ышкаш, различать 

послелог и союз биле; 

распознавать союзы, различать сочинительные и подчинительные союзы, 

разряды сочинительных союзов, использовать синонимичные союзы; 

распознавать частицы и использовать их в речи, различать разряды частиц по 

значению (вопроса, утверждения, сомнения, усиления или различения, 

предположения), употреблять синонимичные частицы; 

проводить морфологический разбор подражательных слов, послелогов, 

частиц; 
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распознавать междометия, различать виды междометий, определять 

логическое ударение в предложениях с междометиями, правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с междометиями; 

развивать собственную речь через написание сочинений (передавать свои 

воспоминания в сочинениях-повествованиях, писать сочинения-описания по 

картине, размышлять над заданной проблемной темой и высказывать своё мнение в 

сочинении-рассуждении); 

определять тему и основную мысль текста, составлять подробный и краткий 

план текста; 

извлекать из источников и систематизировать материал на определённую 

тему; 

соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

65.11.6. Предметные результаты изучения родного (тувинского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

оценивать роль родного языка в жизни каждого народа; 

различать язык устного народного творчества и язык художественной 

литературы; 

определять способ связи слов в словосочетании (управление, притяжание, 

примыкание), проводить синтаксический разбор словосочетания; 

строить предложение, учитывая правильный порядок слов; 

распознавать главные члены предложения; 

различать двусоставные и односоставные предложения; 

различать и называть виды сказуемого (простое глагольное сказуемое, 

составное глагольное сказуемое, составное именное сказуемое), распознавать 

модальные слова в составе сказуемого; 

распознавать второстепенные члены предложения: дополнение (прямое и 

косвенное), определение, приложение, обстоятельство (места, времени, причины, 

цели, образа действия); 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 
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различать виды односоставных предложений (определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные, назывные), образовывать односоставные 

предложения; 

различать полные и неполные предложения; 

употреблять в речи слова-предложения; 

распознавать и различать однородные члены, обособленные члены, 

причастные, деепричастные и сравнительные обороты, обращения, вводные слова, 

вставные конструкции, определять средства связи однородных членов 

(интонационное и союзное соединение с помощью сочинительных союзов болгаш 

(и), база (и), биле (и); 

находить обобщающие слова при однородных членах предложения; 

определять однородные и неоднородные определения; 

выделять нераспространённое и распространённое обращение в предложении; 

различать вводные слова и вводные конструкции; 

определять осложнённые и неосложнённые предложения, различать 

осложнённые предложения по характеру осложняющих конструкций, соблюдать 

правила пунктуации в осложнённых предложениях; 

различать виды обособленных второстепенных членов предложения; 

проводить синтаксический разбор предложения; 

составлять монологи и диалоги разных типов, выступать с научным 

сообщением. 

65.11.7. Предметные результаты изучения родного (тувинского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

определять значение и функции тувинского языка; 

различать петроглифы, иероглифы, характеризовать орхоно-енисейскую 

письменность тюрков и руническое письмо, тибетскую и старомонгольскую 

письменные системы; 

определять значение слов с этнокультурным компонентом по словарю и по 

контексту; 

находить информацию об исследователях тувинского языка; 



1742 

Программа - 03 

определять способы передачи чужой речи (прямая и косвенная речь, слова 

автора), соблюдать правила пунктуации при прямой и косвенной речи, цитировании, 

распознавать чужую речь в тексте; 

употреблять цитаты в устной и письменной речи; 

определять вид синтаксической связи в словосочетании и предложении; 

распознавать сложное предложение и отличать его от простого предложения, 

различать средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения (аффиксы, союзы, союзные слова, послелоги, служебные слова, 

частицы, интонация); 

определять и характеризовать бессоюзные сложные предложения; 

различать сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, определять 

средства связи частей сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, 

образовывать и употреблять в речи сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения; 

определять главную и придаточную части в сложноподчинённом 

предложении, определять и различать виды придаточных предложений; 

распознавать сложную синтаксическую конструкцию, различать 

синтаксические отношения между частями синтаксической конструкции; 

проводить синтаксический разбор сложного предложения и сложной 

синтаксической конструкции; 

расставлять знаки препинания в осложнённом, сложном предложении, в 

предложениях с прямой речью и цитированием; 

различать условия употребления тире и дефиса; 

анализировать текст с точки зрения его темы, идеи, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи (описание, 

повествование, рассуждение); 

делить текст на смысловые части, выделять микротемы, основную мысль 

текста, составлять план текста (простой, сложный, тезисный), конспект, аннотацию; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра, соблюдая нормы построения 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме); 
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оценивать и редактировать письменное речевое высказывание с учётом 

требований к построению связного текста; 

владеть правилами построения монолога, диалога, полилога; 

различать тексты разговорного, научного, публицистического, официально-

делового и художественного стилей, различать особенности разговорной речи, 

языка художественной литературы и других функциональных разновидностей речи; 

создавать письменные тексты разных стилей, жанров и типов речи; 

различать лексические и грамматические синонимы; 

соблюдать языковые нормы (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, пунктуационные) тувинского литературного языка в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

оценивать собственные и чужие речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия коммуникативным требованиям, языковым нормам, выступать с 

небольшим сообщением, докладом, рефератом. 

66. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(удмуртский) язык». 

66.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(удмуртский) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родному (удмуртскому) языку, родной (удмуртский) 

язык, удмуртский язык) разработана для обучающихся, владеющих родным 

(удмуртским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному (удмуртскому) языку. 

66.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(удмуртского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

66.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

66.4. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(удмуртскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 
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период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

66.5. Пояснительная записка. 

66.5.1. Программа по родному (удмуртскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Удмуртский язык – национальный язык удмуртского народа и наряду с 

русским языком является государственным языком Удмуртской Республики. 

Освоение родного (удмуртского) языка направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. 

Программа по родному (удмуртскому) языку направлена на формирование 

коммуникативной компетентности и функциональной грамотности как 

интегративного умения читать, понимать тексты, использовать информацию текстов 

разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и 

текстовая деятельность является ключевым направлением программы по родному 

(удмуртскому) языку. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне 

метапредметных и предметных результатов обучения, в содержании обучения. 

Включённость учебного предмета «Родной (удмуртский) язык» в систему основного 

общего образования обеспечивается содержательными связями с другими 

гуманитарными дисциплинами («Родная (удмуртская) литература», «Русский язык» 

и другие). 

66.5.2. В содержании программы по родному (удмуртскому) языку 

выделяются следующие содержательные линии: «Общие сведения о языке», «Язык. 

Речь. Речевая деятельность», «Текст», «Система языка», «Язык и культура». В 

учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы.  

При изучении тематических разделов каждой содержательной линии 

обучающиеся получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, совершенствуют виды речевой деятельности. 
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66.5.3. Изучение родного (удмуртского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание гражданина Российской Федерации, уважающего 

общероссийскую культуру, язык и культуру родного этноса и других народов 

России, формирование российской гражданской идентичности в поликультурном 

обществе, развитие представлений о родном (удмуртском) языке как духовной и 

культурной ценности народа, осознание своей ответственности за его сохранение и 

развитие, овладение культурой межнационального общения; 

расширение и систематизация знаний об удмуртском языке, о его специфике в 

соответствии с разделами науки о языке, освоение основных языковых единиц и 

грамматических категорий удмуртского языка, осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

совершенствование видов речевой деятельности, развитие коммуникативных 

умений и культуры речи на удмуртском языке, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

формирование навыков использования родного языка как средства 

коммуникации, как средства приобщения к культурным ценностям человечества; 

формирование умений распознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; 

освоение знаний о стилистических ресурсах удмуртского языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся, выработка навыков 

использования языковых средств в устном и письменном общении; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

совершенствование текстовой деятельности, развитие умений 

функциональной грамотности осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию, понимать и использовать тексты 

разных типов, стилей и жанров. 
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66.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(удмуртского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе 

– 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

66.6. Содержание обучения в 5 классе. 

66.6.1. Общие сведения о языке. 

Удмуртский язык – национальный язык удмуртского народа. Роль родного 

языка в жизни человека. 

66.6.2. Язык. Речь. Речевая деятельность. 

Язык и речь. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности (говорение, 

слушание, чтение, письмо). Речевая ситуация. 

Речь устная и письменная. 

Речь монологическая и диалогическая. 

66.6.3. Текст. 

Понятие о тексте. Тема и основная мысль текста. Микротема текста. 

Композиционная структура текста: введение, основная часть, заключение. 

Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части. План 

текста (назывной, тезисный, вопросный). 

Средства связи предложений и частей текста: повтор слова, местоимения, 

наречия, синонимы, союзы, однокоренные слова, глаголы с близким лексическим 

значением в одной и той же временной форме. 

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

Анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста: план назывной, тезисный, вопросный. 

Изложение содержания прочитанного или прослушанного текста. Изложение 

содержания текста с изменением лица рассказчика. 

66.6.4. Система языка. 

66.6.4.1. Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Пунктуация как свод правил о постановке 

знаков препинания. 
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Слово, словосочетание и предложение, их различия (повторение). 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Словосочетание и его 

признаки. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Подлежащее и средства его выражения. Сказуемое и средства его 

выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. Дополнение и типичные средства его выражения. Определение и 

типичные средства его выражения. Обстоятельство и типичные средства его 

выражения. 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Предложения с однородными членами (без союзов, с союзами но (и, но), яке 

(или), оло (или). Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, союзами но (и, но), яке (или), оло (или). 

Предложения с обращением. Обращение и средства его выражения. 

Пунктуационное оформление предложений с обращениями. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и 

союзной связью. Сложные предложения, состоящие из частей, связанных союзами 

но (но, а), ке (если), ке но (даже если), нош (а), шуыса (что). 

Предложения с прямой речью. Пунктуационное оформление предложений с 

прямой речью. 

66.6.4.2. Лексика. 

Лексика. Лексикология как раздел лингвистики. Лексическое значение слова. 

Слова однозначные и многозначные. Слова с прямым и переносным значением. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

66.6.4.3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 
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Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие, глухие 

и звонкие согласные. 

Слог. Ударение. Основные свойства ударения в удмуртском языке. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные орфоэпические нормы в 

удмуртском языке. 

Графика как раздел лингвистики. Звуки и буквы (повторение). Алфавит. 

Соотношение звука и буквы. Состав удмуртского алфавита, названия букв. 

Обозначение при письме твёрдости и мягкости согласных. 

Фонетический разбор слова. 

Орфография как раздел лингвистики. Понятие «орфограмма». Правописание 

слов с мягкими согласными. Правописание букв ӥ и э. Правописание букв е, ё, ю, я. 

Правописание й. Правописание разделительных ъ и ь. Правописание аффрикат ӝ, ӟ, 

ӵ. Правописание сочетаний дӟ, тч, дс, тс. 

66.6.4.4. Морфемика. Словообразование. 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Состав слова: корень, суффикс, приставка (повторение изученного). Морфема 

как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем в 

удмуртском языке: корень, приставка, суффикс. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. 

Суффикс. Формообразующие и словообразовательные суффиксы. 

Приставка (оло-, коть-, но-, не-, нено-). 

Правописание а, о, э и я, е, ё после основы слова, оканчивающуюся на гласный 

звук. 

Оглушение согласных в корнях слов, их правописание. 

Сложные слова. Образование слов с помощью морфем (приставочный, 

суффиксальный, сложение слов). 

Правописание сложных слов (слитное и дефисное). 

66.6.5. Язык и культура. 

Язык как отражение национальной культуры. 
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Отражение в удмуртском языке удмуртской национальной и общероссийской 

культуры. 

66.7. Содержание обучения в 6 классе. 

66.7.1. Общие сведения о языке. 

Формы функционирования современного удмуртского языка: литературный 

язык, диалекты. 

66.7.2. Язык. Речь. Речевая деятельность. 

Язык и речевое общение. 

Устная и письменная речь (повторение). Информационная переработка текста. 

Речевая ситуация. Диалог и монолог. Виды речевой деятельности 

(повторение). Использование в речи языковых средств, речевых этикетных формул с 

учётом речевой ситуации. Участие в разных видах диалога: обмен мнениями, запрос 

информации, диалог-объяснение, диалог-побуждение. 

66.7.3. Текст. 

Текст и его основные признаки (обобщение изученного). 

Смысловые части текста и абзац. Информационная переработка текста: 

сложный план текста. 

Способы связи предложений и частей текста: последовательная и 

параллельная связь предложений. 

Типы речи: установление принадлежности текста к определенному 

функционально-смысловому типу речи (повествование, описание, рассуждение). 

Рассказ. 

Стили речи: разговорный стиль, книжный стиль, художественный стиль, 

научный стиль (общее представление). 

66.7.4. Система языка. 

66.7.4.1. Лексика. 

Лексика удмуртского языка с точки зрения её происхождения: исконно 

удмуртские и заимствованные слова. 

Лексика удмуртского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 
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Лексика удмуртского языка с точки зрения принадлежности к пассивному и 

активному запасу: устаревшие слова, неологизмы. 

Словари удмуртского языка. 

66.7.4.2. Морфология. 

Морфология как раздел науки о языке. Самостоятельные и служебные части 

речи. 

66.7.4.2.1. Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных: собственные и 

нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые. 

Существительные единственного и множественного числа. Изменение по 

числам имён существительных (в том числе имён существительных на -ея, -ия). 

Склонение имён существительных. Притяжательные существительные, их 

склонение. 

Словообразование имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных: слитное и дефисное 

написание. 

Употребление имён существительных в тексте. 

Морфологический анализ имени существительного. 

66.7.4.2.2. Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. 

Степени сравнения имён прилагательных. 

Имена прилагательные с выделительными суффиксами, их склонение в 

единственном и множественном числах. 

Словообразование имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных: слитное и дефисное написание. 

Имена прилагательные, заимствованные из русского языка, их правописание. 

Употребление имён прилагательных в тексте. 

Морфологический анализ имени прилагательного. 
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66.7.4.2.3. Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Общее грамматическое значение имени 

числительного. Синтаксические функции имён числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, составные числительные. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в тексте. 

Морфологический анализ имени прилагательного. 

66.7.4.2.4. Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Общее грамматическое значение местоимения. 

Синтаксические функции местоимений. Роль местоимений в речи. 

Разряды местоимений: личные, вопросительно-относительные, 

отрицательные, неопределённые, указательные, притяжательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Морфологический анализ местоимения. 

66.7.4.2.5. Глагол. 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. 

Неопределённая форма глагола (инфинитив). 

Возвратные глаголы. 

Глаголы однократного и многократного вида. 

Наклонения глагола: изъявительное, повелительное, условное. 

Спряжение глагола: первое и второе спряжение глагола. 

Отрицательные глаголы, их спряжение. 

Безличные глаголы. 

Вспомогательные глаголы. 

Словообразование глаголов. 

Употребление глаголов в тексте. 

Морфологический анализ глагола. 
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66.7.5. Язык и культура. 

Речевой этикет как проявление взаимосвязи языка и культуры. Правила 

речевого этикета: устойчивые формулы речевого этикета (тау, ӟеч лу, вождэс эн вае 

и другие). Использование местоимений «ты» и «вы» в функции обращения в 

удмуртском речевом этикете. Формулы речевого этикета в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. 

66.8. Содержание обучения в 7 классе. 

66.8.1. Общие сведения о языке. 

Удмуртский язык – один из языков уральской языковой семьи. 

66.8.2. Язык. Речь. Речевая деятельность. 

Речь монологическая и диалогическая. Полилог (повторение). Создание 

монологических и диалогических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, художественной литературы. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Использование разных видов чтения с учётом поставленных целей. 

66.8.3. Текст. 

Текст. Типы текста (повторение). Структурные особенности текста-

рассуждения, текста-описания. Ключевые слова текста. 

Стили речи: публицистический стиль, официально-деловой стиль (общее 

представление). 

66.8.4. Система языка. 

66.8.4.1. Лексика и фразеология. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение (общее представление). 

Использование лексических средств в соответствии с речевой ситуацией. 

66.8.4.2. Морфология. 

66.8.4.2.1. Причастие. 

Понятие о причастии. Признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. Образование причастий. 

Причастия с указательно-выделительными суффиксами. 

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 
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Морфологический анализ причастия. 

66.8.4.2.2. Деепричастие. 

Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Образование деепричастий. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. 

Морфологический анализ деепричастия. 

66.8.4.2.3. Наречие. 

Наречие как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции наречия. 

Разряды наречий по значению: наречия места, наречия времени, наречия 

причины и цели, наречия образа действия, наречия количества, меры и степени. 

Степени сравнения наречий. 

Образование наречий. 

Правописание наречий (слитное, дефисное, раздельное). 

Морфологический анализ наречия. 

Употребление наречий в тексте. 

66.8.4.2.4. Слова категории состояния. 

Слова категории состояния (общее представление). Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории 

состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

66.8.4.3. Служебные части речи. 

Общая характеристика служебных частей речи. 

66.8.4.3.1. Послелог. 

Послелог как служебная часть речи. Грамматические функции послелогов. 

Правописание послелогов с именем существительным, именем числительным и 

местоимением. Морфологический анализ послелога. 

66.8.4.3.2. Предлог. 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Правописание предлогов. Морфологический анализ предлога. 

66.8.4.3.3. Союз. 
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Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. 

Подчинительные союзы: времени, причины, условные, цели, изъяснительные, 

уступительные, сравнительные. 

Морфологический анализ союзов. 

Знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, 

связанными сочинительными союзами, и сложных союзных предложениях. 

66.8.4.3.4. Частица. 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению 

(вопросительные, эмоционально-экспрессивные, усилительные, утвердительные, 

отрицательные, указательные, выделительно-ограничительные, модально-волевые). 

Правописание частиц. 

Морфологический анализ частиц. 

66.8.4.3.5. Междометия. 

Междометия. Разряды междометий по значению (выражающие чувства, 

побуждающие к действию, этикетные междометия). 

Правописание междометий. 

66.8.4.3.6. Звукоподражательные слова. 

Звукоподражательные слова. Разряды звукоподражательных слов по 

значению. 

Правописание звукоподражательных слов. 

66.8.4.3.7. Омонимия слов разных частей речи. 

Грамматическая омонимия. 

66.8.5. Язык и культура. 

Язык как отражение истории и культуры народа. Фольклорные тексты как 

отражение истории и культуры народа. 

Национальное своеобразие, богатство, изобразительность родного 

удмуртского языка. 

66.9. Содержание обучения в 8 классе. 
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66.9.1. Общие сведения о языке. 

Удмуртский язык – один из финно-угорских языков. 

66.9.2. Язык. Речь. Речевая деятельность. 

Речь и речевая ситуация (повторение). Использование языковых средств в 

соответствии с речевой ситуацией. 

Виды речевой деятельности: говорение, слушание, чтение, письмо 

(повторение). Использование разных видов чтения для извлечения, обобщения 

информации с учётом поставленных целей. Выступление с сообщением 

публицистического стиля. 

66.9.3. Текст. 

Текст и его основные признаки (повторение). 

Средства связи предложений в тексте. 

Типы и стили речи (повторение). Жанры текстов различных стилей. 

66.9.4. Система языка. 

66.9.4.1. Лексика и фразеология. 

Лексические и грамматические омонимы. Омофоны. 

Синонимы (повторение). Использование синонимов в тексте. 

Фразеологизмы. Пословицы. Поговорки. Афоризмы. Крылатые слова. 

Использование в речи фразеологизмов, пословиц, поговорок. 

66.9.4.2. Синтаксис. 

Синтаксис как раздел грамматики. 

66.9.4.2.1. Словосочетание. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание, изафет. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

66.9.4.2.2. Простое предложение. 

Двусоставное предложение. 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые). 
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66.9.4.2.3. Главные члены предложения. 

Подлежащее и средства его выражения. 

Сказуемое и его виды. Согласование сказуемого и подлежащего. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

66.9.4.2.4. Второстепенные члены предложения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. Дополнения прямые и 

косвенные. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения 

распространённые и нераспространённые. 

Приложение как особый вид определения. Приложения распространённые и 

нераспространённые. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств 

(места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени). 

66.9.4.2.5. Односоставные предложения. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

66.9.4.2.6. Предложения полные и неполные. 

Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. 

66.9.4.2.7. Предложения с однородными членами. 

Предложения с однородными членами. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Постановка знаков препинания в предложениях с однородными членами. 

66.9.4.2.8. Предложения с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями. 

Обращение. Вводные слова, словосочетания, предложения. Вставные 

конструкции. 

Постановка знаков препинания в предложениях с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями. 

66.9.4.2.9. Предложения с обособленными второстепенными членами. 
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Обособление. Обособление второстепенных членов предложения 

(определений, приложений, уточняющих обстоятельств, деепричастных оборотов, 

отглагольных и сравнительных оборотов, оборотов с послелогами). 

66.9.5. Язык и культура. 

Удмуртские пословицы и поговорки. Пословицы и поговорки народов России. 

66.10. Содержание обучения в 9 классе. 

66.10.1. Общие сведения о языке. 

Удмуртский язык в современном мире. Роль изучения родного и других 

языков в жизни человека. 

66.10.2. Язык. Речь. Речевая деятельность. 

Язык и речь (повторение). Стилевое и жанровое своеобразие речевого 

общения. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. 

Подробное, сжатое, выборочное изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста. 

66.10.3. Текст. 

Текст и его основные признаки (повторение и обобщение). 

Типы текста (повторение и обобщение). Сочетание разных типов речи в 

тексте. 

Стили речи (повторение и обобщение). 

Разговорный стиль: сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Официально-деловой стиль: сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Научный стиль: сфера употребления, функции, языковые особенности. Жанры 

научного стиля. 

Публицистический стиль: сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Жанры публицистического стиля. 
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Художественный стиль: сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Сочетание элементов разных стилей речи в художественном 

произведении. 

Анализ текста с точки зрения отражения основных признаков, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте. Анализ текста с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи, стилю речи. 

Информационная переработка текста. 

66.10.4. Система языка. 

66.10.4.1. Лексика фразеология. 

Словарный состав удмуртского языка (повторение). 

Использование лексических и фразеологических единиц в речи. 

66.10.4.2. Синтаксис. 

66.10.4.2.1. Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). Классификация сложных 

предложений. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

66.10.4.2.2. Сложносочинённое предложение. 

Понятие о сложносочинённом предложении. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения: интонация и сочинительные союзы. 

Виды сложносочинённых предложений. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Постановка знаков 

препинания в сложносочинённых предложениях. 

Синтаксический анализ сложносочинённых предложений. 

66.10.4.2.3. Сложноподчинённое предложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными: их 

структура, синтаксические средства связи главной и придаточной частей. 
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Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными: их 

структура, синтаксические средства связи главной и придаточной частей. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными 

(места, образа действия, степени, сравнения, времени, условия, причины, цели, 

уступки): их структура, синтаксические средства связи главной и придаточной 

частей. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Постановка знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический анализ сложноподчинённых предложений. 

66.10.4.2.4. Бессоюзное сложное предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический анализ бессоюзных сложных предложений. 

66.10.4.2.5. Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и 

подчинением, сочинением и бессоюзной связью, сочинением, подчинением и 

бессоюзной связью, подчинением и бессоюзной связью. 

Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

Синтаксический анализ сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

66.10.4.2.6. Способы передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. Построение предложений с прямой и косвенной 

речью. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 
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Цитата как способ передачи чужой речи. Способы включения цитат в 

высказывание. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью, косвенной речью, при 

цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

66.10.5. Язык и культура. 

Отражение в языке удмуртских народных традиций и обычаев. Выявление 

общего и специфического в языках и культурах удмуртского и других народов 

России, овладение культурой межнационального общения. 

66.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(удмуртскому) языку на уровне основного общего образования. 

66.11.1. В результате изучения родного (удмуртского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (удмуртском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (удмуртском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней, волонтёрство); 
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2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (удмуртского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (удмуртского) языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (удмуртскому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 
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здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(удмуртском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления 

с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 



1763 

Программа - 03 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 
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навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

66.11.2. В результате изучения родного (удмуртского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

66.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 
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выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

66.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой, оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
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66.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

66.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(удмуртском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 
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понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

66.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

66.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения, оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

66.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 
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выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

66.11.3. Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

66.11.3.1. Общие сведения о языке: 

характеризовать удмуртский язык как национальный язык удмуртского 

народа; 

высказываться о роли родного удмуртского языка в жизни общества и 

государства, в жизни человека; 

осознавать важность бережного отношения к родному языку. 

66.11.3.2. Язык. Речь. Речевая деятельность: 

характеризовать понятия «язык» и речь»; 

понимать коммуникативные цели говорящего в разных ситуациях общения, 

использовать в диалогической и монологической речи языковые средства, речевые 

этикетные формулы с учётом речевой ситуации; 

характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом; 

создавать устные и письменные монологические и дилогические 

высказывания разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения; 

понимать содержание прочитанных и прослушанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи: устно и письменно формулировать тему и 

основную мысль текста, устно пересказывать прочитанный или прослушанный 

текст; 
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соблюдать при письме нормы современного удмуртского литературного 

языка; пользоваться словарями удмуртского языка. 

66.11.3.3. Текст: 

распознавать основные признаки текста, делить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы), распознавать средства связи предложений и частей 

текста (повтор слова, местоимения, наречия, синонимы, союзы, однокоренные 

слова, глаголы с близким лексическим значением в одной и той же временной 

форме), применять эти знания при создании собственного текста (устного и 

письменного); 

распознавать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи: повествование, описание, рассуждение; 

проводить анализ композиционных особенностей, микротем и абзацев текста, 

способов и средств связи предложений в тексте (в рамках изученного); 

характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, основной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности), с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи; 

использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи в практике создания текста (в рамках 

изученного); 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта, сюжетную картину; 

работать с текстом: составлять план (назывной, тезисный, вопросный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, 

подробно и сжато передавать содержание прочитанного или прослушанного текста 

(в том числе с изменением лица рассказчика), извлекать информацию из различных 

источников (в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы) и 

использовать её в учебной деятельности; 
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редактировать собственные или созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – целостность, связность, информативность); 

редактировать собственные тексты с использованием знаний норм 

современного удмуртского литературного языка. 

66.11.3.4. Система языка. 

66.11.3.4.1. Синтаксис и пунктуация: 

распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса, 

проводить синтаксический разбор словосочетаний; 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), характеризовать их интонационные и смысловые особенности; 

определять грамматическую основу предложения (подлежащее и сказуемое), 

определять и характеризовать морфологические средства выражения подлежащего 

(именем существительным или местоимением в именительном падеже) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным в именительном падеже, именем 

прилагательным, именем числительным); 

различать виды второстепенных членов предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство) и средства их выражения (в рамках изученного), 

распознавать предложения по наличию второстепенных членов (распространённые 

и нераспространённые); 

распознавать простые неосложнённые предложения, простые предложения, 

осложнённые однородными членами (без союзов, с союзами но (и, но), яке (или), 

оло (или), в том числе с обобщающим словом при однородных членах, обращением; 

проводить синтаксический анализ простых (в том числе осложнённых) 

предложений, проводить пунктуационный анализ простых и сложных предложений 

(в рамках изученного); 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике; 
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соблюдать при письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, союзами но (и, но), яке 

(или), оло (или), с обобщающим словом при однородных членах, с обращением, в 

предложениях с прямой речью, в сложных предложениях, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами но (но, а), ке (если), ке но (даже если), нош 

(а), шуыса (что). 

66.11.3.4.2. Лексика: 

объяснять лексическое значение слова разными способами (определение 

значения слова по контексту, с помощью словаря, подбор однокоренных слов, 

подбор синонимов и антонимов); 

различать и использовать в устной и письменной речи однозначные и 

многозначные слова, синонимы, антонимы, омонимы, подбирать синонимы и 

антонимы к заданным словам, распознавать прямое и переносное значение слова; 

пользоваться лексическими словарями; 

осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией. 

66.11.3.4.3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 

характеризовать звуки (гласные и согласные, твёрдые и мягкие, глухие и 

звонкие), понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему 

звуков; 

использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов; 

соблюдать нормы произношения слов, постановки в них ударения (в рамках 

изученного); 

оперировать понятием «орфограмма», распознавать изученные орфограммы; 

применять знания по орфографии в практике правописания букв ӥ и э, букв е, 

ё, ю, я, буквы й, разделительных ъ и ь знака, аффрикат ӝ, ӟ, ӵ, сочетаний дӟ, тч, дс, 

тс, обозначения при письме твёрдости и мягкости согласных, переноса слов со 

строки на строку; 

проводить фонетический разбор слов; 
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соблюдать при письме нормы современного удмуртского литературного 

языка; пользоваться словарями. 

66.11.3.4.4. Морфемика. Словообразование:  

характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка (в 

рамках изученного); 

распознавать однозначно выделяемые морфемы в слове (корень, суффикс, 

приставку), формообразующие и словообразующие морфемы в слове, выделять 

основу слова; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов (в рамках 

изученного), делить слова на морфемы; 

определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

сложение основ); 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

выполнении языкового анализа различных видов, в правописании а, о, э и я, е, ё 

после основы слова, оканчивающейся на гласный звук, звонких согласных в корне 

слова, сложных слов (слитное и дефисное написание). 

66.11.3.5. Язык и культура: 

высказываться об отражении в удмуртском языке удмуртской национальной и 

общероссийской культуры, приводить примеры; 

распознавать слова, отражающие в языке национальную культуру (в рамках 

изученного). 

66.11.4. Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

66.11.4.1. Общие сведения о языке. 

характеризовать основные отличия удмуртского литературного языка и 

диалектов (в рамках изученного). 

66.11.4.2. Язык. Речь. Речевая деятельность: 

создавать устные монологические высказывания на лингвистическую тему с 

использованием прочитанного текста, схемы; 
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понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи: устно и письменно формулировать тему и 

основную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно 

и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных текстов; 

участвовать в диалогах на различные темы; 

использовать в диалогической и монологической речи языковые средства, 

речевые этикетные формулы с учётом речевой ситуации; 

соблюдать при письме нормы современного удмуртского литературного 

языка, пользоваться словарями. 

66.11.4.3. Текст: 

анализировать текст с точки зрения его темы, основной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; 

определять смысловые части (микротемы) текста и абзацы; 

осуществлять информационную переработку текста: составлять сложный план 

текста, воспроизводить содержание текста в письменной форме; 

выявлять способы (последовательная и параллельная связь) и средства связи 

предложений в тексте (в рамках изученного); 

устанавливать принадлежность текста к определенному функционально-

смысловому типу речи: повествование, описание, рассуждение (в рамках 

изученного), характеризовать особенности рассказа как вида повествования; 

определять принадлежность текста к определенному стилю речи (в рамках 

изученного); 

применять знания о функционально-смысловых типах и стилях речи в 

практике создания собственного текста, создавать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта; 

редактировать собственные или созданные другими обучающимися тексты с 

использованием знаний о типах и стилях речи, о нормах современного удмуртского 

литературного языка. 

66.11.4.4. Система языка. 
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66.11.4.4.1. Лексика: 

различать слова с точки зрения их происхождения: исконно удмуртские и 

заимствованные слова; 

различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления (диалектизмы, 

термины, профессионализмы, жаргонизмы); 

различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или 

пассивному запасу: устаревшие слова (историзмы и архаизмы), неологизмы; 

осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

использовать словари удмуртского языка для точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

66.11.4.4.2. Морфология: 

различать части речи самостоятельные и служебные (в рамках изученного). 

Имя существительное: 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи; 

определять собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые 

существительные; 

склонять имена существительные; 

определять способы образования имён существительных; 

соблюдать правила правописания сложных имён существительных; 

осуществлять морфологический анализ имён существительных. 

Имя прилагательное: 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; 

различать степени сравнения имён прилагательных (положительную, 

сравнительную, превосходную); 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные с выделительными 

суффиксами; 

характеризовать особенности словообразования имён прилагательных; 



1776 

Программа - 03 

соблюдать нормы правописания сложных имён прилагательных (слитное и 

дефисное написание), имён прилагательных, заимствованных из русского языка; 

осуществлять морфологический анализ имён прилагательных. 

Имя числительное: 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени числительного, объяснять его роль в речи; 

различать числительные количественные (целые, дробные, собирательные), 

порядковые; 

распознавать имена числительные простые и составные; 

правильно использовать падежные формы имён числительных в речи; 

соблюдать нормы правописания имён числительных; 

осуществлять морфологический анализ имён числительных; 

Местоимение: 

определять общее грамматическое значение местоимения, объяснять его роль 

в речи, различать разряды местоимений, характеризовать морфологические 

признаки и синтаксические функции местоимений разных разрядов; 

осуществлять морфологический анализ местоимений. 

Глагол: 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола, объяснять его роль в речи; 

распознавать неопределённую форму глагола, возвратные глаголы, глаголы 

однократного и многократного вида; 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, 

повелительном, условном наклонении; 

определять спряжение глагола, образовывать и употреблять в речи временные 

формы глаголов, изменять глаголы по лицам, числам; 

различать личные и безличные глаголы; 

распознавать отрицательные глаголы, вспомогательные глаголы; 

характеризовать способы словообразования глаголов; 

осуществлять морфологический анализ глагола. 
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66.11.4.5. Язык и культура: 

использовать устойчивые формулы речевого этикета с учётом официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

использовать местоимения «ты» и «вы» в функции обращения в удмуртском 

речевом этикете; 

сопоставлять используемые этикетные формулы удмуртского языка с 

аналогичными средствами русского языка, других языков народов России, 

иностранных языков; 

оценивать использование устойчивых формул речевого этикета в 

официальной и неофициальной речевой ситуации. 

66.11.5. Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

66.11.5.1. Общие сведения о языке: 

характеризовать удмуртский язык как один из языков уральской языковой 

семьи (в рамках изученного). 

66.11.5.2. Язык. Речь. Речевая деятельность: 

характеризовать различия диалога, монолога и полилога, учитывать 

особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных 

учебных задач и в повседневной жизни; 

использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое) с учётом поставленных целей; 

понимать содержание прочитанных и прослушанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи: устно и письменно формулировать тему и 

основную мысль текста, устно пересказывать прочитанный или прослушанный 

текст; 

характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для текста; 

создавать устные и письменные монологические и диалогические тексты 

разной коммуникативной направленности, стилей и типов на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-популярной, художественной литературы; 
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осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

соблюдать при письме нормы современного удмуртского литературного 

языка, пользоваться словарями удмуртского языка. 

66.11.5.3. Текст: 

анализировать текст с точки зрения его темы, основной мысли, выделять 

микротемы, ключевые слова, способы и средства связи предложений и частей 

текста, с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи, стилю речи (в рамках изученного); 

характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в 

текстах публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического 

стиля, особенности жанров, создавать тексты публицистического стиля; 

характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), употребления языковых средств 

выразительности в текстах официально-делового стиля, нормы построения текстов 

официально-делового стиля, создавать тексты официально-делового стиля 

(заявление, объявление); 

создавать тексты различных функционально-смысловых стилей речи 

(повествование, описание, рассуждение) с использованием жизненного и 

читательского опыта, сюжетной картины; 

работать с текстом составлять план с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме, подробно и сжато передавать 

содержание прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением 

лица рассказчика, извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности; 

редактировать собственные или созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 
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начальный логический анализ текста – целостность, связность, информативность) с 

использованием знаний норм современного удмуртского литературного языка; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

66.11.5.4. Система языка. 

66.11.5.4.1. Лексика и фразеология: 

характеризовать фразеологизмы, их признаки и значение, различать от 

свободных сочетаний слов; 

распознавать фразеологизмы в тексте, объяснять значение фразеологизма 

разными способами; 

применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике, осуществлять выбор лексических 

средств в соответствии с речевой ситуацией. 

66.11.5.4.2. Морфология. 

Причастие: 

распознавать признаки глагола и имени прилагательного в причастии, 

образовывать причастия от глаголов; 

распознавать причастия и причастные обороты в тексте; 

конструировать предложения с причастием и причастным оборотом c 

соблюдением правил пунктуационного оформления предложений; 

использовать причастия и причастные обороты в устной и письменной речи; 

соблюдать нормы пунктуационного оформления предложений с причастием и 

причастным оборотом; 

осуществлять морфологический анализ причастия. 

Деепричастие: 

распознавать признаки глагола и наречия в деепричастии, образовывать 

деепричастия от глаголов; 

распознавать деепричастия и деепричастные обороты в тексте; 
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конструировать предложения с деепричастием и деепричастным оборотом c 

соблюдением правил пунктуационного оформления предложений; 

использовать деепричастия и деепричастные обороты в устной и письменной 

речи; 

соблюдать нормы пунктуационного оформления предложений с 

деепричастием и деепричастным оборотом; 

осуществлять морфологический анализ деепричастия. 

Наречие: 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции наречия, распознавать наречия в тексте; 

различать разряды наречий по значению: наречия места, наречия времени, 

наречия причины и цели, наречия образа действия, наречия количества, меры и 

степени; 

различать степени сравнения наречий (сравнительная, превосходная); 

определять способы образования наречий; 

соблюдать нормы правописания наречий; 

осуществлять морфологический анализ наречий. 

Слова категории состояния: 

определять слова категории состояния; 

распознавать слова категории состояния в тексте; 

осуществлять морфологический анализ слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

Послелог: 

определять послелог как служебную часть речи, различать послелоги от 

других частей речи; 

распознавать послелоги в тексте, употреблять послелоги в речи в соответствии 

с их значением и стилистическими особенностями; 

соблюдать нормы правописания послелогов с именем существительным, 

именем числительным, местоимением. 

Предлог: 
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определять предлог как служебную часть речи, различать предлоги от других 

частей речи; 

распознавать предлоги в тексте, употреблять предлоги в устной и письменной 

речи; 

соблюдать нормы правописания предлогов. 

Союз: 

определять союз как служебную часть речи, различать союзы от других частей 

речи, объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных 

членов предложения и частей сложного предложения; 

распознавать сочинительные союзы и группы сочинительных союзов 

(соединительные, противительные, разделительные), определять особенности их 

использования (в рамках изученного); 

распознавать подчинительные союзы и группы подчинительных союзов 

(союзы времени, причины, условные, цели, изъяснительные, уступительные, 

сравнительные.), определять особенности их использования (в рамках изученного); 

распознавать сочинительные и подчинительные союзы в тексте; 

употреблять союзы в речи, соблюдать нормы правописания союзов, 

постановки знаков препинания в предложениях с союзами. 

Частица: 

определять частицу как служебную часть речи, различать частицы от других 

частей речи; 

распознавать разряды частиц по значению: вопросительные, эмоционально-

экспрессивные, усилительные, утвердительные, отрицательные, указательные, 

ограничения, повелительные; 

распознавать частицы в тексте, соблюдать нормы правописания частиц 

(дефисное, раздельное, слитное), постановки знаков препинания в предложениях с 

частицами, употреблять частицы в речи. 

Междометия: 
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определять междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению: эмоциональные, просьбы и повеления, этикетные, 

объяснять роль междометий в речи; 

распознавать междометия в тексте, употреблять междометия в устной и 

письменной речи; 

соблюдать нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

междометиями. 

Звукоподражательные слова: 

определять звукоподражания как особую группу слов, различать группы 

звукоподражательных слов по значению, объяснять роль звукоподражательных слов 

в речи; 

распознавать звукоподражательные слова в тексте, употреблять 

звукоподражательные слова в устной и письменной речи в соответствии с их 

значением и стилистическими особенностями; 

соблюдать нормы постановки знаков препинания в предложениях со 

звукоподражательными словами. 

66.11.5.4.3. Омонимия слов разных частей речи: 

распознавать омонимию слов разных частей речи в тексте; 

использовать грамматические омонимы в речи. 

66.11.5.5. Язык и культура: 

выявлять взаимосвязь языка, истории народа и культуры на основе 

прочитанного (или прослушанного) текста (в рамках изученного), формулировать 

выводы об отражении истории народа, культуры в языке; 

приводить примеры, отражающие национальное своеобразие, богатство, 

изобразительность родного удмуртского языка. 

66.11.6. Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

66.11.6.1. Общие сведения о языке: 

характеризовать удмуртский язык как один из финно-угорских языков. 

66.11.6.2. Язык. Речь. Речевая деятельность: 
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характеризовать речевую ситуацию; 

работать с текстом (прогнозировать содержание текста по началу или 

концовке текста, заголовку, ключевым словам, выявлять основную мысль текста, 

подробно и сжато передавать содержание прочитанных текстов в устной и 

письменной речи; 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

характеризовать виды речевой деятельности; 

создавать монологические и диалогические тексты (на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, 

научно-популярной и публицистической литературы), представлять сообщение в 

виде презентации, таблицы, схемы; 

соблюдать при письме нормы современного удмуртского литературного 

языка, пользоваться словарями удмуртского языка. 

66.11.6.3. Текст: 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

наличия темы, главной мысли, средств и способов связи предложений и частей 

текста, с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи, стилю речи (в рамках изученного); 

различать лексические, морфологические, синтаксические средства связи 

предложений в тексте; 

работать с текстом: составлять план с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме, подробно и сжато передавать 

содержание прочитанного или прослушанного текста (в том числе с изменением 

лица рассказчика), извлекать информацию из различных источников (в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы) и использовать её в учебной 

деятельности; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта; 
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редактировать собственные или созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания и формы. 

66.11.6.4. Система языка. 

66.11.6.4.1. Лексика и фразеология: 

различать омонимы, омоформы, омофоны; 

распознавать синонимы и использовать их в тексте; 

распознавать в тексте фразеологизмы, пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова, определять их значение; 

использовать в устной и письменной речи лексические средства в 

соответствии с речевой ситуацией; 

использовать лингвистические словари и справочники. 

66.11.6.4.2. Синтаксис. 

Словосочетание: 

характеризовать синтаксис как раздел грамматики; 

определять словосочетание и предложение как единицы синтаксиса; 

распознавать словосочетания по типу связи слов в словосочетании: 

сочинительные (по морфологическому признаку главного слова: глагольные, 

именные, наречные) и подчинительные (согласование, управление, примыкание, 

изафет); 

применять нормы построения словосочетаний; 

осуществлять синтаксический анализ словосочетаний. 

Простое предложение: 

определять двусоставные предложения по наличию главных членов 

предложения; 

распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов 

(распространённые, нераспространённые); 

проводить синтаксический анализ предложений. 

Главные члены предложения: 

определять в предложении подлежащее и сказуемое; 

определять средства выражения подлежащего; 
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различать виды сказуемого и способы их выражения; 

применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым; 

проводить синтаксический анализ предложений; 

применять знания о средствах выражения подлежащего, видах сказуемого и 

нормах согласования сказуемого с подлежащим в речевой практике. 

Второстепенные члены предложения: 

определять второстепенные члены в предложении; 

различать виды второстепенных членов предложения (прямые и косвенные 

дополнения, распространённые и нераспространённые определения, приложение как 

особый вид определения, виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, 

образа действия, меры и степени); 

употреблять второстепенные члены предложения в практике создания устных 

и письменных текстов; 

проводить синтаксический анализ предложений с второстепенными членами. 

Односоставные предложения: 

определять односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; 

различать виды односоставных предложений (назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные); 

моделировать односоставные предложения разных видов, полные и неполные 

предложения, использовать их в устной и письменной речи с соблюдением 

пунктуационного и интонационного оформления; 

проводить синтаксический анализ односоставных предложений. 

Предложения полные и неполные: 

различать полные и неполные предложения; 

соблюдать нормы постановки тире в неполном предложении; 

использовать полные и неполные предложения в речи; 

проводить синтаксический анализ полных и неполных предложений. 

Предложения с однородными членами: 
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распознавать предложения, осложнённые однородными членами 

предложения, в том числе с обобщающим словом при однородных членах; 

определять признаки однородных членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная связь), находить обобщающие слова при однородных членах; 

использовать в речи предложения с однородными членами предложения; 

проводить синтаксический анализ предложений с однородными членами. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями: 

распознавать в тексте обращения, вводные и вставные конструкции; 

различать группы вводных слов по значению, различать вводные и вставные 

конструкции; 

соблюдать нормы построения предложений и постановки знаков препинания в 

предложениях с обращениями, вводными и вставными конструкциями; 

проводить синтаксический анализ предложений с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями. 

Предложения с обособленными второстепенными членами: 

различать виды обособленных второстепенных членов предложения 

(определения распространённые и нераспространённые, приложения, 

обстоятельства (в том числе уточняющие), деепричастные обороты, отглагольные и 

сравнительные обороты, обороты с послелогами); 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обособленными второстепенными членами; 

проводить синтаксический анализ предложений с обособленными 

второстепенными членами предложения; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

66.11.6.5. Язык и культура: 

распознавать пословицы и поговорки в тексте, объяснять их значение (в 

рамках изученного), правильно употреблять их в речи; 

иметь представление о взаимосвязи культур народов России на примерах 

пословиц и поговорок. 
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66.11.7. Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

66.11.7.1. Общие сведения о языке: 

иметь представление о развитии удмуртского языка в современном 

мире;рассуждать о значимости изучения родного и других языков, приводить 

примеры. 

66.11.7.2. Язык. Речь. Речевая деятельность. 

создавать устные и письменные высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта; 

принимать участие в учебной дискуссии, воспринимать и формулировать 

суждения в соответствии с условиями и целями общения, выражать свою точку 

зрения, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

использовать различные виды чтения: просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, поисковое; 

понимать содержание прослушанных или прочитанных текстов: устно и 

письменно формулировать тему и основную мысль текста, вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, подробно и сжато передавать в устной и письменной 

форме содержание прочитанных текстов; 

соблюдать при письме нормы современного удмуртского литературного 

языка, пользоваться словарями. 

66.11.7.3. Текст: 

анализировать текст с точки зрения его темы, основной мысли, цельности и 

относительной законченности, выделять микротемы и абзацы в тексте, ключевые 

слова, способы и средства связи предложений в тексте; 

представлять содержание учебного текста в виде таблицы, схемы, дополнять 

недостающую информацию схемы (таблицы), представлять содержание таблицы, 

схемы в виде текста; 

устанавливать принадлежность текста (его фрагментов) к функционально-

смысловому типу речи; 
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характеризовать сферу употребления, функции, языковые особенности 

разговорного, официально-делового, научного, публицистического и 

художественного стилей речи; 

распознавать и характеризовать особенности художественного стиля в 

сравнении с другими стилями речи, сочетание элементов разных стилей речи в 

художественном произведении; 

анализировать текст с точки зрения его принадлежности текста к 

определенному стилю речи (в рамках изученного); 

создавать письменные тексты разных функционально-смысловых типов и 

стилей речи; 

редактировать собственные и чужие тексты с использований знаний основных 

признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов речи, стилей 

речи, норм современного удмуртского литературного языка. 

66.11.7.4. Система языка. 

66.11.7.4.1. Лексика и фразеология: 

характеризовать словарный состав удмуртского языка; 

распознавать фразеологизмы, определять их значение, речевую ситуацию 

употребления; 

выявлять особенности использования лексических средств в тексте; 

использовать словари удмуртского языка; 

осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией. 

66.11.7.4.2. Синтаксис. 

Сложное предложение. Сложносочинённое предложение: 

распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения; 

распознавать сложносочинённое предложение и характеризовать его строение, 

смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения; 

выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, средства связи частей сложносочинённых предложений с разными 

типами смысловых отношений между частями; 



1789 

Программа - 03 

понимать грамматическую синонимию сложносочинённых предложений и 

простых предложений с однородными членами; 

употреблять сложносочинённые предложения в речи; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Сложноподчинённое предложение: 

распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения; 

различать подчинительные союзы и союзные слова; 

различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, распознавать сложноподчинённые предложения с придаточной 

частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, 

причины, образа действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

распознавать и характеризовать сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными, выявлять однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение придаточных частей; 

понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами; 

понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в 

речи, применять основные нормы построения сложноподчинённых предложений и 

постановки знаков препинания в них; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Бессоюзное сложное предложение: 
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распознавать бессоюзное сложное предложение и характеризовать его 

строение, смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения; 

выявлять смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений; 

понимать явления грамматической синонимии бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений; 

понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в 

речи, применять основные нормы постановки знаков препинания в них; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи: 

распознавать и характеризовать сложные предложения с разными видами 

связи; 

употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи; 

применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи. 

Способы передачи чужой речи: 

распознавать прямую и косвенную речь; 

выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной речью; 

применять разные способы включения цитат в высказывание; 

применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой 

речью, с цитатами; 

применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

66.11.7.5. Язык и культура: 
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иметь представление о текстах с точки зрения отражения в них традиций и 

обычаев удмуртской культуры; 

выявлять общее и специфическое в культурах русского, удмуртского и других 

народов России народов на примере текстов о традициях и обычаях; 

выявлять единицы с национально-культурным компонентом значения, 

объяснять их значение. 

67. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(удмуртский) язык». 

67.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(удмуртский) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родному (удмуртскому) языку, родной (удмуртский) 

язык, удмуртский язык) разработана для обучающихся, не владеющих родным 

(удмуртским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному (удмуртскому) языку. 

67.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(удмуртского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

67.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

67.4. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(удмуртскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

67.5. Пояснительная записка. 

67.5.1. Программа по родному (удмуртскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

67.5.2. Программа по родному (удмуртскому) языку обеспечивает 

преемственность по отношению к программе по родному (удмуртскому) языку 

начального общего образования и нацелена на совершенствование речевых умений 
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и языковых навыков обучающихся. На уровне основного общего образования 

увеличивается объём используемых обучающимися языковых и речевых средств, 

усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 

дифференциации и индивидуализации обучения, большое значение приобретает 

освоение современных технологий изучения языка, формирование учебно-

исследовательских умений. 

Освоение программы по родному (удмуртскому) языку для обучающихся, не 

владеющих удмуртским языком, на уровне основного общего образования 

предполагает применение личностно-ориентированного, деятельностного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного подходов в обучении языку. 

Изучение учебного предмета «Родной (удмуртский) язык» для обучающихся, 

не владеющих удмуртским языком, предусматривает реализацию межпредметных 

связей с содержанием учебных предметов «Русский язык», «Родная (удмуртская) 

литература», «История», «География», «Биология», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Иностранный язык». 

67.5.3. В содержании программы по родному (удмуртскому) языку 

выделяются следующие содержательные линии: 

речевые умения – развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письменной речи); 

языковые знания и умения – овладение новыми языковыми средствами 

(орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для уровня основного 

общего образования, расширение знаний о языковых явлениях, специфике 

изучаемого языка; 

социокультурные знания и умения – приобщение к культуре, традициям 

Удмуртской Республики, России в рамках тем и ситуаций общения; 

компенсаторные умения – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

67.5.4. Изучение родного (удмуртского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 
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развитие умений и навыков в четырёх видах речевой деятельности в устной и 

письменной форме в рамках тем и ситуаций, отвечающих опыту, интересам 

обучающихся на уровне основного общего образования; 

развитие представлений о системе и структуре удмуртского языка, 

систематизация и расширение языковых и социокультурных знаний; 

развитие умений работать с информацией, представленной в текстах разных 

типов (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 

лингвистическими словарями по удмуртскому языку; 

обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, 

эстетического развития личности; 

знакомство обучающихся с фольклорными текстами и художественной 

литературой на удмуртском языке; 

приобщение к национальной культуре удмуртского и русского народов; 

развитие у обучающихся патриотического чувства по отношению к 

удмуртскому, русскому языку, языкам народов мира; 

воспитание гражданина Российской Федерации, уважающего 

общероссийскую культуру, язык и культуру родного этноса и других народов 

Российской Федерации; 

развитие умений функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром. 

67.5.5. Программа по родному (удмуртскому) языку предполагает 

интегрированное изучение удмуртского языка с учебным предметом «Родная 

(удмуртская) литература», обеспечивающее формирование этнокультурных знаний 

через фольклорные тексты и художественные произведения удмуртской 

литературы.  

67.5.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(удмуртского) языка, – 510 часов: в 5 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе 

– 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 

часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

67.6. Содержание обучения в 5 классе. 

67.6.1. Тематическое содержание речи. 
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Ӟеч лу, гужем! Ӟечбур, сӥзьыл! (Прощай, лето! Здравствуй, осень!). 

Дышетсконниын (В школе). Мынам семьяе (Моя семья). Тол вуиз (Наступила зима). 

Удмурт лулчеберетэн тодматскиськом (Знакомимся с удмуртской культурой). Тулыс 

гуръёс (Весенние мелодии). Ижкарын (В Ижевске). Шулдыр гужем (Весёлое лето). 

67.6.2. Речевые умения. 

67.6.2.1. Аудирование. 

Развитие речевых умений аудирования на базе умений, сформированных на 

уровне начального общего образования. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная или невербальная реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и 

понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации с использованием и без 

использования иллюстраций. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять тему и главные факты или события в воспринимаемом на слух 

тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

67.6.2.2. Говорение. 

67.6.2.2.1. Диалогическая речь. 
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Развитие речевых умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор 

(в том числе разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложение или отказываться от предложения собеседника; 

диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться на предложение 

собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи, с 

использованием речевых ситуаций, ключевых слов или иллюстраций, фотографий с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Объём диалога – до пяти реплик со стороны каждого собеседника. 

67.6.2.2.2. Монологическая речь. 

Развитие речевых умений монологической речи, на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание (предмета, объектов, внешности 

и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального 

человека или литературного персонажа), повествование или сообщение, изложение 

(пересказ) основного содержания прочитанного текста, краткое изложение 

результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, вопросов или иллюстраций, фотографий. 

Объём монологического высказывания – 6-7 фраз. 
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67.6.2.3. Чтение. 

Развитие сформированных на уровне начального общего образования умений 

читать про себя и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять тему и главные факты или события в прочитанном тексте, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: беседа или диалог, небольшой рассказ, стихотворение, 

сообщение личного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, несплошной текст (таблица). 

Объём текста для чтения – 180-200 слов. 

67.6.2.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на 

уровне начального общего образования: 

написание с применением образца коротких поздравлений с праздниками; 

заполнение формуляров (с основными сведениями о себе); 

написание личного электронного письма с применением образца; 

написание предложений и речевых клише в соответствии с речевой ситуацией; 

самостоятельное составление и написание небольших текстов по изучаемой 

теме. 

Объём сообщения – до 60 слов. 

67.6.3. Языковые знания и навыки. 

67.6.3.1. Орфография и пунктуация. 
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Правильное написание изученных слов, изученных сложных слов: через 

дефис, слитно. 

Правильное написание изученных существительных с суффиксами -он (-ён), -

ись (-ӥсь), -лык, -чи, изученных прилагательных с суффиксами -о(-ё), -тэм, -ем. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения (повторение), запятой в 

предложениях с однородными членами, обращением, в бессоюзных сложных 

предложениях. 

Правильное написание вопросительного предложения с частицей -а. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

оформление электронного письма. 

67.6.3.2. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без ошибок без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Ударение в глаголах изъявительного наклонения в отрицательной форме, в 

глаголах повелительного наклонения в положительной и отрицательной форме. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа или диалог, рассказ, стихотворение, отрывок 

из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 90 слов. 

67.6.3.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

удмуртском языке нормы лексической сочетаемости. 
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Объём изучаемой лексики: 952 лексических единиц для продуктивного 

использования, включая 766 лексических единиц, изученных на уровне начального 

общего образования. 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: образование имён существительных при помощи суффиксов -он 

(-ён), -ись (-ӥсь), -лык, -чи, образование имён прилагательных при помощи 

суффиксов -о (-ё), -тэм, -ем. 

словосложение: образование имён существительных при помощи 

словосложения: яг и губи (боровик), уй и вӧт (сон), образование имён 

прилагательных при помощи словосложения: нап-лыз (тёмно-синий), кизер-вож 

(светло-зелёный). 

67.6.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных на 

уровне начального общего образования грамматических явлений, морфологических 

форм и синтаксических конструкций удмуртского языка. 

Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Прямой и обратный порядок слов в повествовательном предложении. 

Вопросительные предложения с вопросительным словом и без 

вопросительного слова (с частицей -а). 

Типы спряжений глаголов изъявительного наклонения в настоящем, 

прошедшем, будущем времени в положительной и отрицательной форме, в 

единственном и множественном числе. 

Глаголы повелительного наклонения в утвердительной и отрицательной 

форме, в единственном и множественном числе. 

Имя существительное как часть речи. Простое склонение имён 

существительных. 

Имя прилагательное как часть речи. Множественное число имён 

прилагательных. 

Послелог как служебная часть речи. Послелоги пространственного значения. 

Серийные послелоги (улын, вылын, вӧзын, дурын, сьӧрын, шорын). 
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67.6.3.5. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, наиболее употребительной тематической фоновой лексики 

(некоторые традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности 

посещения гостей) в рамках тематического содержания речи. 

Знание социокультурного портрета Удмуртской Республики: знакомство с 

гербом, районами и историей города Ижевска, традициями проведения праздников 

(Новый год, Масленица, День Победы), с достопримечательностями и 

выдающимися людьми города Ижевска, знакомство с текстами о первой школе 

(народном училище) в удмуртском крае, об удмуртском детском лагере для отдыха 

«Шундыкар» («Солнечный город»), знакомство с научно-популярным текстом 

Л.С. Христолюбовой «Вӧйдыр» («Масленица»). 

Знакомство с доступными в языковом отношении образцами детского 

фольклора, поэзии и прозы на удмуртском языке: 

стихотворениями В.Е. Владыкина «Нунал» («День»), Д.А. Яшина «Коӵышпи» 

(«Котёнок»), Г.А. Ходырева «Ой, умой вылэм» («Ой, как было хорошо»), 

В.Г. Кириллова «Лымы корка» («Снежный дом»), В.Б. Вознякова по мотивам сказки 

«Три поросёнка», Д.А. Майорова «Тулыс вуэ» («Наступает весна»), А.В. Лужанина 

«Вордскем музъем» («Родная земля»), С.К. Карпова «Лэчыран» («Качели»); 

отрывками рассказов В.Г. Гаврилова о войне, В.Г. Широбокова об Ижевске; 

с сюжетами английской народной сказки «Три поросёнка», финской народной 

сказки «Кикы, коньы но бака» («Кукушка, белка и лягушка») в переводе на 

удмуртский язык; 

народными приметами про осень, зиму, весну; 

удмуртскими пословицами, поговорками; 

колыбельными песнями разных народов: русских, татар, марийцев, чувашей; 

русской считалкой «Мы делили апельсин» в переводе на удмуртский язык 

Л.Я. Хрулёвой; 

народными играми «Басьяськись» («Покупатель»), «Кышетэн шудон» («Игра 

с платком»), «Водяной». 
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Разучивание песен на слова Г.А. Ходырева и музыку Г.М. Корепанова-

Камского «Школае» («В школу»), народной песни «Ми пукимы, веник керттыса» 

(«Мы сидели, веники вязали»), на слова Г.Е. Верещагина «Изь, изь, нуные» («Спи, 

спи, мой (сизый) голубочек»). 

Разгадывание народных загадок, записанных Г.Е. Верещагиным. 

Развитие умений: 

кратко представлять некоторые культурные явления: основные национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании, наиболее известные 

достопримечательности г. Ижевска, Удмуртской Республики, символика России и 

Удмуртии; 

кратко рассказывать о выдающихся людях Удмуртии (художнике В.Л. Белых, 

о творчестве Г.Е. Верещагина); 

воспроизводить наизусть скороговорки или пословицы про школу, весну, 

авторскую считалку Ю.П. Байсаровой «Тумта, тумта, тумтары», отрывок из 

стихотворения В.П. Михайлова об учителе; 

67.6.3.6. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного или прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 

67.7. Содержание обучения в 6 классе. 

67.7.1. Тематическое содержание речи. 

Мон но мынам эшъёсы (Я и мои друзья). Дышетскон (Учёба). Вордскем шаере 

(Край мой родной). Удмурт Элькунысь каръёс (Города Удмуртской Республики). 
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Калык сямъёс (Народные традиции). Дунне вылын (На белом свете). Лулчеберетэн 

тодматскон (Знакомство с культурой). 

67.7.2. Речевые умения. 

67.7.2.1. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная или невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 

на слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять тему и главные факты или события в воспринимаемом на слух 

тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста для аудирования – до 1,5 минут. 

67.7.2.2. Говорение. 

67.7.2.2.1. Диалогическая речь. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 

вести: 

диалога этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания 

и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо 

соглашаться на предложение или отказываться от предложения собеседника; 
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диалога – побуждения к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалога-расспроса: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот. 

Объём диалога – до пяти реплик со стороны каждого собеседника. 

67.7.2.2.2. Монологическая речь. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание (предмета, внешности и одежды 

человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа), повествование или сообщение, рассуждение, изложение 

(пересказ) основного содержания прочитанного текста, краткое изложение 

результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения диалогической и монологической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи с использованием ключевых слов, планов, вопросов, таблиц или 

иллюстраций, фотографий. 

Объём монологического высказывания 8-9 фраз. 

67.7.2.3. Чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять тему или основную мысль, главные факты или события, прогнозировать 
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содержание текста по заголовку или началу текста, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания, понимать 

интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: беседа, стихотворение, отрывок из художественного 

произведения, в том числе рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, сообщение личного характера, 

объявление, кулинарный рецепт, несплошной текст (таблица). 

Объём текста для чтения – 250-300 слов. 

67.7.2.4. Письменная речь. 

Заполнение тестов, сообщение о своих увлечениях, распорядке дня; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения; 

создание текста-рассуждения по заданному плану, текста-описания с 

использованием ключевых слов; 

создание текста-повествования; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, 

плана, иллюстрации. 

Объём письменного высказывания – до 70 слов. 

67.7.3. Языковые знания и навыки. 

67.7.3.1. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное написание притяжательных существительных с суффиксом -ы в 

единственном числе, прилагательных во множественном числе с суффиксами -эсь (-

есь), прилагательных с выделительными суффиксами -ез (-эз). 
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Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой в предложениях с 

однородными членами, в бессоюзных сложных предложениях. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

оформление электронного сообщения личного характера. 

67.7.3.2. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Ударение в глаголах повелительного наклонения с частицами ойдо (давай), 

ваелэ (давайте), мед (пусть). 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 95 слов. 

67.7.3.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

удмуртском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

синонимов, антонимов и интернациональных слов. 

Объём около 1193 лексических единиц для продуктивного использования, 

включая 952 лексических единиц, изученных ранее. 

Основные способы словообразования: 

Словосложение: бадь и пу (ива), нин и губи (груздь), гудыри и кошкон 

(август). 

67.7.3.4. Грамматическая сторона речи. 
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

грамматических явлений, морфологических форм и синтаксических конструкций 

удмуртского языка. 

Глаголы изъявительного, повелительного, условного наклонения. Типы 

спряжения глаголов. Времена глаголов. 

Безличные глаголы в утвердительных и отрицательных побудительных 

предложениях: лыдӟиськоно (надо читать), висёно ӧвӧл (болеть нельзя). 

Глаголы повелительного налонения с частицами ойдо (давай), ваелэ (давайте), 

мед (пусть) в побудительных предложениях: ойдо ветлом (давай сходим), ваелэ 

учком (давайте посмотрим), мед мыноз (пусть идёт). 

Склонение существительных в единственном и множественном числе в 

родительном, винительном, лишительном, дательном, разделительном, в 

соответственном, творительном, переходном, отдалительном, предельном падежах. 

Простое и притяжательное склонение существительных. 

Склонение личных местоимений в родительном, винительном, лишительном, 

дательном, разделительном падежах в единственном и множественном числе. 

Притяжательная форма некоторых существительных с суффиксом -ы: ныр и ы 

(мой нос), мылкыд и ы (моё настроение). 

Притяжательная форма существительных син (глаз), кус (поясница) в 

единственном числе. 

Множественное число прилагательных с суффиксами -эсь (-есь). 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени. 

Наречия, указывающие на место действия, время, причину или цель, образ 

действия, интенсивность проявления признака. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (до 2000). Дробные 

числительные, образованные при помощи суффикса -мос: одӥг кыкмос (одна 

вторая), ньыльмос люкет (четвёртая часть). 

Послелоги временного, пространственного, причинно-следственного, 

целевого, компаративного значения, послелогов количества и меры. 

67.7.3.5. Социокультурные знания и умения. 
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Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в рамках тематического содержания речи (в ситуациях 

общения, в том числе «Моя квартира», «В кругу друзей», «У скульптора»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках тематического 

содержания речи (традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности 

посещения гостей). 

Знакомство с известными достопримечательностями и выдающимися людьми 

Удмуртии. Знакомство с текстами о городах Удмуртской Республики, о Сибирском 

тракте, о древнем городище Иднакар, о музее П.И. Чайковского, о скульпторах 

Г.А. Кутлыбаеве, В.М. Овчинникове. Знакомство с творчеством доктора 

исторических наук М.Г. Ивановой, поэтов А. Оки, К. Герда, В.В. Романова. 

Знакомство с текстами о городах Санкт-Петербург, Челябинск, Париж, 

татарском празднике Навруз, древнерусских названиях месяцев, значении 

английского слова хобби, венгерском учёном А. Сент-Дёнди, японском и 

африканском этностилях, гостевом этикете в Китае, Испании, Финляндии, Японии, 

Монголии. 

Знакомство с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы 

на удмуртском языке и их художественным своеобразием: 

стихотворениями В.В. Романова «Эшлык» («Дружба»), «Эш» («Друг»), 

В.П. Михайлова «Медло киыд зарни» («Пусть будут руки золотыми»), «Эш утчась 

автобус» («Автобус, который ищет друга»), А.В. Коткова «Оло, сурай» («Может 

быть, перепутал»), А.К. Леонтьева «Кытын ма будэ» («Где что растёт»), 

С.В. Матвеева «Узы» («Земляника»), со стихотворениями Ф.И. Васильева, 

А.Н. Уварова о родном крае, со стихотворениями И.П. Боброва, Д.А. Яшина, 

Ф.И. Васильева, Л.Г. Бадретдиновой об удмуртском языке. 

песнями «Уйвӧтам вуылӥ Париже» («Во сне побывал в Париже») на стихи 

Л.И. Тихоновой, музыку С.К. Кириллова, «Сюрес дурын» («У дороги») на слова 

А. Оки, музыку Н.Е. Постникова. 
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Знакомство с литературными понятиями «эпитет», «сравнение», 

«олицетворение». 

Знакомство с псевдонимами удмуртских писателей, древними удмуртскими 

именами. 

Знакомство с удмуртскими фольклорными произведениями: песнями, 

легендами, пословицами о дружбе, поговорками о родном крае. 

Знакомство с фольклорными жанрами: сказка, миф, легенда, загадка. 

Знакомство с удмуртским народным календарём по книге Т.Г. Владыкиной 

«Удмуртский фольклор». 

Знакомство с текстом об удмуртских традициях во время зимнего 

солнцестояния («Вожодыр»). 

Знакомство с финским эпосом «Калевала» в переводе А.Н. Уварова. 

Развитие умений: 

кратко представлять некоторые культурные явления: фестиваль традиционных 

народных праздников, гадание на Рождество, бабушкины посиделки; 

кратко рассказывать о выдающихся людях Удмуртии и других финно-

угорских регионов, музеях (музей-заповедник «Иднакар», музей П.И. Чайковского), 

городах-героях России; 

составлять устное или письменное описание картин В.Л. Белых «Иднакар», 

«Арчакар. Базар нунал» («Арск. Базарный день»). 

Воспроизведение любимого стихотворения о родном крае. 

67.7.3.6. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. 

Использование при создании собственных высказываний, ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного или прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
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Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 

67.8. Содержание обучения в 7 классе. 

67.8.1. Тематическое содержание речи. 

Дышетсконниын (В школе). Мынам тунсыкъяськонэ – спорт (Мое увлечение – 

спорт). Удмурт Элькунысь каръёс (Города Удмуртии). Нылпиослы ивор вӧлмытӥсь 

амалъёс (Средства массовой информации для детей). Лулчеберетэн тодматскон 

(Знакомство с культурой). Удмурт шаер (Удмуртский край). Дуннеен тодматскон 

(Путешествуем по миру). 

67.8.2. Речевые умения. 

67.8.2.1. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная или невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 

на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную мысль и главные факты или события в 

воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, не существенные 

для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста или текстов для аудирования – до 1,5 минуты. 

67.8.2.2. Говорение. 
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67.8.2.2.1. Диалогическая речь. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 

вести диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-

расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и 

вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо 

соглашаться на предложение или отказываться от предложения собеседника; 

диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций или иллюстраций, фотографий с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Объём диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

67.8.2.2.2. Монологическая речь. 

Создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование или сообщение; 

рассуждение; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного или 

прослушанного текста; 
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краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, 

таблиц. 

67.8.2.3. Чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной или запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять тему или основную мысль, главные факты или события, прогнозировать 

содержание текста по заголовку или началу текста, последовательность главных 

фактов или событий, умение игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной или запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание 

информации, представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, схем) и понимание представленной в 

них информации. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), стихотворение, отрывок из 

художественного произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи научно-

популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, 

кулинарный рецепт, сообщение личного характера, несплошной текст (таблица). 

Объём текста или текстов для чтения – до 350 слов. 

67.8.2.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений; 
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написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения. Объём письма – до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, 

плана, таблицы; 

составление плана прочитанного текста; 

письменное выражение своего отношения к поступкам героев, к проблеме 

прочитанного текста; 

написание краткой характеристики литературного персонажа. 

Объём письменного высказывания – до 90 слов. 

67.8.3. Языковые знания и навыки. 

67.8.3.1. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой в предложениях с 

однородными членами с сочинительными союзами, запятой в сложносочинённых 

предложениях. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

оформление электронного сообщения личного характера. 

67.8.3.2. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух и произнесение слов с соблюдением правильного ударения 

и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Соблюдение интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Соблюдение интонации в сложносочинённых предложениях. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, стихотворение, сообщение 

информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 
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Объём текста для чтения вслух – до 100 слов. 

67.8.3.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

удмуртском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём около 1375 лексических единиц для продуктивного использования, 

включая 1193 лексических единиц, изученных ранее. 

Образование сложных существительных: даур и кыл (легенда), ас и валан 

(самооценка), ас и шӧдон (самочувствие), из и кар (крепость), нюр и мульы 

(клюква). 

67.8.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций удмуртского языка. 

Простые и сложные предложения, различные коммуникативные типы 

предложений удмуртского языка. 

Предложения с однородными членами с сочинительными союзами но (и), яке 

(или), оло (или), я (или). 

Образование причастий и деепричастий. 

Простые предложения, осложнённые причастными и деепричастными 

оборотами. 

Сложносочинённые предложения с противительными союзами нош (а), но (а, 

но, однако), ато (а то), с соединительным союзом но (и), с союзом собере (потом), с 

разделительными союзами я (то), оло (или), ато (а то), но (но). 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

67.8.3.5. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в рамках тематического содержания речи (в ситуациях 

общения, в том числе «После уроков», «Наши знаменитые спортсмены», «В 

мастерской у художника»). 
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Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического 

содержания. 

Знакомство с выдающимися спортсменами Удмуртии, известными 

достопримечательностями города Сарапула, известными местами города Камбарки, 

районами Удмуртской Республики. 

Знакомство с доступными в языковом отношении удмуртскими 

классическими детскими образцами поэзии и прозы: 

стихотворениями Г.М. Мадьярова «Дышетскы сюлмысь» («Учись 

старательно»), А.А. Кузнецовой «Дан но дун» («Слава и цена»), В.В. Коткова 

«Милям туннэ кружокмы» («Сегодня у нас кружок»), Г.С. Сабитова «Вераське 

Ижевск» («Говорит Ижевск»), Г.А. Ходырева «Колоша» («Галоша»), А.А. Ельцова 

«Ческыт чечы» («Сладкий мёд»), Ю.П. Байсаровой «Огазьын ми улӥськом» («Мы 

живём вместе»); 

отрывками из романа В.П. Михайлова «Ладилэн тубатъёсыз» («Ступеньки 

Лади»), рассказа «Беризь улын» («Под липой») и повести «Шудо нунал» 

(«Счастливый день») Н.В. Васильева, книги олимпийской чемпионки 

Г.А. Кулаковой «Кому покоряется лыжня», произведения Н.А. Дуровой «Записки 

кавалерист-девицы», романа С.А. Самсонова «Выжыкыл ӧвӧл та» («Это не сказка»), 

трилогии И.Г. Гаврилова «Вордӥськем палъёсын» («В родных краях»), рассказа 

Г.А. Ходырева «Ӟукыртӥсь ката» («Скрипучие ботинки»), сказки Л.Я. Малых 

«Эктӥсь кизили но пичи ныл» («Танцующая звёздочка и маленькая девочка»), 

рассказа И.М. Байметова «Быльырам синкыли» («Навернувшиеся слёзы»); 

отрывками художественных произведений коми, эрзя, татарских писателей на 

удмуртском языке и их художественным своеобразием; 

манси народной легендой, коми народной песней «Паськыд гажа улича» 

(«Широка наша улица радости»); 

детскими удмуртскими журналами и газетами, радио- и телепередачами. 

Знакомство с биографией удмуртских писателей Г.А. Ходырева, А.А. Ельцова, 

Л.Я. Малых, В.В. Коткова, Н.В. Васильева, С.А. Самонова, И.М. Байметова, 

знакомство с биографией и творчеством художника В.Н. Морозова. 
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Разучивание песен «Ой тӥ, чебер нылъёс!» («Ой вы, девушки-красавицы!») на 

слова Н.В. Васильева и музыку П.Н. Кубашева, «Нюлэскы ветлыкум…» («Когда в 

лесах гуляю…») на слова А. Оки, музыку Г.А. Корепанова. 

Развитие умений: 

кратко представлять некоторые культурные явления: национальный праздник 

«Гербер» – праздник в честь окончания сева яровых, народный татарский праздник 

«Сабантуй», посвящённый завершению весенне-полевых работ, народный русский 

праздник «Красная горка», традиции в проведении досуга и питании, наиболее 

известные достопримечательности финно-угорских регионов России: Марий Эл, 

Республики Коми, Республики Мордовия, Ханты-мансийского автономного округа; 

кратко рассказывать о выдающихся людях Удмуртии (художниках, писателях, 

поэтах, спортсменах); 

использовать пословицы и поговорки о дружбе в устной и письменной речи. 

67.8.3.6. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых 

слов, плана, схем. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного или прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 

67.9. Содержание обучения в 8 классе. 

67.9.1. Тематическое содержание речи. 

Трос тодэм нянь уг куры (Знания хлеба не просят). Пиналысен ке ӧд 

дышетскы, пересьмыса уд дышы ни (Учиться никогда не поздно). Быгатӥсь адямиез 

котькин адӟе (Умелец у всех на виду). Ас шаердэ яратытэк, мукетсэ уд дышы 
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гажаны (Люби и уважай свой край). Интыяд ке ӧд сылы – кытчы ке но вуод 

(Путешествуя, познаётся мир). Сцена вылын – зэмос улон (Театр – это жизнь). 

Дунне котьмалэсь бадӟым (Весь мир не охватить руками). 

67.9.2. Речевые умения. 

67.9.2.1. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников, вербальная или невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 

на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять тему или основную мысль и главные факты или события в 

воспринимаемом на слух тексте, прогнозировать содержание текста по началу 

текста, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста или текстов для аудирования – до 2 минут. 

67.9.2.2. Говорение. 

67.9.2.2.1. Диалогическая речь. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 

вести: диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-

расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и 
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вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо 

соглашаться на предложение или отказываться от предложения собеседника; 

диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций или иллюстраций, фотографий с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

67.9.2.2.2. Монологическая речь. 

Создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование или сообщение; 

рассуждение;  

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного или 

прослушанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, планов, вопросов или иллюстраций, фотографий, 

таблиц. 
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Объём монологического высказывания – 9-10 фраз. 

67.9.2.3. Чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной или запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять тему или основную мысль, главные факты или события, прогнозировать 

содержание текста по заголовку или началу текста, последовательность главных 

фактов или событий, умение игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной или запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание 

информации, представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, схем) и понимание представленной в 

них информации. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), стихотворение, отрывок из 

художественного произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи научно-

популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, 

кулинарный рецепт, сообщение личного характера, стихотворение, несплошной 

текст (таблица, схема). 

Объём текста или текстов для чтения – 350-500 слов. 

67.9.2.4. Письменная речь. 

Создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, 

плана, таблицы, прочитанного или прослушанного текста (объём высказывания – до 

110 слов); 

составление плана к основному содержанию текста; 
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написание сообщений информационного характера: объявление, рекламный 

проспект, буклет; 

письменное изложение своего отношения к поступкам героев, аргументируя 

своё мнение по нравственной проблеме прочитанного текста; 

письменная характеристика литературного персонажа; 

написание электронного сообщения в соответствии с нормами 

неофициального общения. 

Объём письменного высказывания – до 110 слов. 

67.9.3. Языковые знания и навыки. 

67.9.3.1. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при обращении, запятой в 

сложноподчинённых предложениях. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

оформление электронного сообщения личного характера. 

67.9.3.2. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Соблюдение интонации сложноподчинённого предложения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, стихотворение, сообщение 

информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

67.9.3.3. Лексическая сторона речи. 



1819 

Программа - 03 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

удмуртском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём около 1481 лексических единиц для продуктивного использования, 

включая 1375 лексических единиц, изученных ранее. 

Образование сложных существительных способом словосложения. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Интернациональные слова. 

Диалектные слова, архаизмы. 

67.9.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

синтаксических конструкций удмуртского языка. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Сложноподчинённые предложения с изъяснительным придаточным. 

Сложноподчинённые предложения с определительным придаточным. 

Сложноподчинённые предложения с уступительным придаточным. 

Сложноподчинённые предложения с условным придаточным. 

Сложноподчинённые предложения с придаточным места. 

Сложноподчинённые предложения с придаточным времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточным причины. 

67.9.3.5. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в рамках тематического содержания речи (в ситуациях 

общения, в том числе «Бережём природу», «В национальном театре», «В гостях у 

финно-угров»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках тематического 

содержания (молодёжная мода и мы, древние ремёсла и рукоделия, изучаем языки). 

Знакомство с достопримечательностями разных городов России (Пермь, 

Казань, Ульяновск, Елабуга, Саратов, Самара). 
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Знакомство с выдающимися людьми Удмуртии: спортсменами, учёными, 

артистами, писателями, поэтами. 

Знакомство с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы 

на удмуртском языке и их художественным своеобразием: 

стихотворениями И.А. Зорина о профессии врача, А.Н. Клабукова о 

профессии учителя, А.К. Леонтьева «Улӥзы но вылӥзы» («Жили-были»), «Беризь но 

бурдоос» («Липа и птицы»), Э. Батуева «Дор» («Родная сторона»), Д.А. Яшина 

«Вамыштоно ке, мед кылёз пытьы» («Коль сделал шаг – пусть остаётся след»), 

«Мынам шаере» («Моя сторона»), С.П. Широбокова «Байгурезь», С.К. Карпова «Ӟеч 

лу!» («До свидания!»); 

отрывками повести Г.Д. Данилова «Пинал мылкыд – юмал йӧлпыд» 

(«Молодо-зелено»), романа и рассказа К. Митрея «Секыт зӥбет» (Тяжкое иго), 

«Сурсву» («Берёзовый сок»), повести А.Н. Клабукова «Палбам», рассказа 

Е.Е. Загребина «Лудӵӧжъёс» («Дикие утки»), рассказа И.М. Байметова «Венчик», 

пьесы В.М. Ванюшева «Дорвыжы», пьесы А.Н. Уварова «Гарась – спортсмен»; 

отрывками рассказа чувашского писателя Миши Юхма «Корка но кузьыли 

кар» («Дом и муравейник»), сказки Э. Валтера «Покъёс сярысь лыдӟет» («Поки») в 

переводе на удмуртский язык. 

Знакомство со старинными профессиями и ремёслами удмуртов, с историей 

создания Красной книги, с текстами Б. Саушкина о театральных профессиях, об 

истории удмуртского драматического театра. 

Знакомство с термином «топоним», с происхождением названия реки Кама. 

Формирование элементарного представление о диалектах удмуртского языка. 

Развитие умений: 

кратко представлять некоторые культурные явления: основные национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании, наиболее известные 

достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся представителях удмуртского народа 

(Т.К. Борисов, В.Е. Владыкин, В.К. Кельмаков, Ю.Н. Лобанов). 
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Воспроизведение стихотворений Ф.И. Васильева «Пичи дыръям юай 

песятайлэсь» («В детстве спросил у дедушки»), М. Покчи-Петрова «Дор» 

(«Родина»). 

Использование в устной и письменной речи пословиц о труде. 

67.9.3.6. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного или прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 

67.10. Содержание обучения в 9 классе. 

67.10.1. Тематическое содержание речи. 

Сюлэмъя уж – шуд (Профессия по призванию – это счастье). Инкуазьлэн 

книгаез лыдӟыса быдтонтэм (Тайны природы неисчерпаемы). Музаен пумиськон 

(Встреча с музой). Одӥг шунды улын ветлӥськомы (Все ходим под одним солнцем). 

Капчи-а адямилыко луыны? (Легко ли быть человечным?). Кытчы нуо сюресъёс? 

(Куда ведут дороги?). 

67.10.2. Речевые умения. 

67.10.2.1. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников, вербальная или невербальная реакция на услышанное, 

использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 
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При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 

на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной, интересующей, или запрашиваемой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять тему или основную мысль, главные факты или события в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, 

прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной, интересующей или запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять нужную, интересующую или 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста или текстов для аудирования – до 2 минут. 

67.10.2.2. Говорение. 

67.10.2.2.1. Диалогическая речь. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный 

диалог, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог – обмен 

мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и 

вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо 

соглашаться на предложение или отказываться от предложения собеседника; 

диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, приглашать собеседника к 
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совместной деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог – обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, 

высказывать своё согласие или несогласие с точкой зрения собеседника, выражать 

сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, 

удивление, радость, огорчение. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций или иллюстраций, фотографий 

или без их использовании. 

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

диалога – обмена мнениями. 

67.10.2.2.2. Монологическая речь. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа), повествование или сообщение, рассуждение, выражение и краткое 

аргументирование своего мнения по отношению к услышанному или прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного или 

прослушанного текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте; 

изложение результатов выполненной проектной работы.  
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Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием вопросов, ключевых слов, планов или иллюстраций, фотографий, 

таблиц или без их использования. Объём монологического высказывания – 10–12 

фраз. 

67.10.2.3. Чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной, или интересующей, или запрашиваемой информации, с 

полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определять тему или основную мысль, выделять главные факты или события 

(опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку или 

началу текста, определять логическую последовательность главных фактов, 

событий, разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части, 

озаглавливать текст или его отдельные части, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания, понимать 

интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной, или интересующей, или запрашиваемой 

информации предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки 

зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на 

основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-
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следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, схем) и понимание представленной в 

них информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, стихотворение, 

отрывок из художественного произведения, статья научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 

электронное сообщение личного характера, несплошной текст (таблица, схема). 

Объём текста или текстов для чтения – 500-600 слов. 

67.10.2.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана или тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения. Объём письма – до 120 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, 

плана, таблицы или прочитанного, или прослушанного текста. Объём письменного 

высказывания – до 120 слов; 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного или 

прослушанного текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления 

информации; 

письменное изложение своего отношения к поступкам героев, аргументируя 

своё мнение по нравственной проблеме прочитанного текста; 

письменная характеристика литературного персонажа; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы 

(объём – 100-120 слов). 

67.10.3. Языковые знания и навыки. 

67.10.3.1. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 
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Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при вводных словах, 

запятой в сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета 

оформление электронного сообщения личного характера. 

67.10.3.2. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, стихотворение, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

67.10.3.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

удмуртском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём около 1554 лексических единиц для продуктивного использования, 

включая 1481 лексических единиц, изученных ранее. 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

67.10.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

грамматических явлений, морфологических форм и синтаксических конструкций 

удмуртского языка (повторение). 

Вводные слова. 

67.10.3.5. Социокультурные знания и умения. 
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Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

республики. 

Знакомство с творчеством удмуртских писателей и поэтов: П.А. Блинова, 

Н.С. Кузнецова, Г.В. Романовой, Т.Н. Черновой, Л.Д. Кутяновой, Л.С. Нянькиной, 

В.Л. Агбаева. 

Знакомство с творчеством коми поэтессы Н.А. Обрезковой. 

Знакомство с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы 

на удмуртском языке и их художественным своеобразием: 

стихотворениями З.А. Трухиной «Кулэ ӧвӧл зарни зундэс» («Не нужно 

золотое кольцо»), В.Е. Владыкина «Инмын толэзь ке ӧвӧл» («Если на небе нет 

луны»), Л.Д. Кутяновой «Макем секыт вуыны» («Как трудно прийти»), 

В.В. Романова «Пиосмурт пельпум» («Мужское плечо»), З.К. Рябининой 

«Сюресъёс» («Дороги»), стихотворением М.М. Джалиль «Письмо» в переводе 

Г.С. Сабитова; 

отрывками повести П.А. Блинова «Улэм потэ» («Жить хочется»), рассказом 

К. Герда «Куакаос» («Вороны»), рассказом Е.Е. Загребина «Палэзь ӟускиос» 

(«Гроздья рябины»), отрывками повести У.Ш. Бадретдинова «Вероника плюс», 

рассказом Н.С. Байтерякова «Васёк песянай» («Бабушка Васёк»), отрывками романа 

Г.Д. Красильникова «Арлэн кутсконэз» («Начало года»), повести В.В. Ар-Серги 

«Уйвӧтын усе лымы» («Во сне идёт снег»). 

Знакомство с текстами о зоологической коллекции Национального музея 

Удмуртской Республики им. Кузебая Герда, про историю образования Удмуртской 

автономной области, о первых высших учебных заведениях г. Ижевска. 

Знакомство с песнями на стихи Л. Кутяновой. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. Развитие умений: 

кратко рассказывать о птицах, занесённых в Красную книгу Удмуртской 

Республики, о питомниках Удмуртской Республики; кратко представлять некоторых 

выдающихся людей Удмуртии (учёных, писателей, поэтов, художников, 

композиторов, музыкантов, спортсменов и других; оказывать помощь иностранным 
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гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, 

сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и другое);  

воспроизводить наизусть стихотворения О.Г. Четкарёва «Улон питран берга, 

берга» («Жизни колесо крутится, крутится»), С.П. Широбокова «Мед шыпыртозы 

куаръёс» («Пусть листья шелестят»), В.Е. Владыкина «Адямилы сётэмын» 

(«Человеку даны»). 

67.10.3.6. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, при говорении и письме перифраза или толкования, 

синонимических средств, описание предмета вместо его названия, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания 

основного содержания прочитанного или прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 

67.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(удмуртскому) языку на уровне основного общего образования. 

67.11.1. В результате изучения родного (удмуртского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 
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страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (удмуртском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (удмуртском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней, волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (удмуртского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (удмуртского) языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение родному (удмуртскому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 
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4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения, 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(удмуртском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 
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и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 
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9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

67.11.2. В результате изучения родного (удмуртского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 
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познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

67.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 

с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения 

и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

67.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 
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составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой, оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

67.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 
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эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

67.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(удмуртском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

67.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
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самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

67.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения, оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

67.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

67.11.3. Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

67.11.3.1. Речевые умения. 

67.11.3.1.1. Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без 

опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста или текстов для 

аудирования – до 1 минуты). 

67.11.3.1.2. Говорение. 

67.11.3.1.2.1. Диалогическая речь. 

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи 
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в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными или 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета (до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника). 

67.11.3.1.2.2. Монологическая речь. 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование или сообщение) с вербальными или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания – 6-7 фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными или зрительными опорами (объём – 6-7 фраз), кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём – до 7 фраз). 

67.11.3.1.3. Чтение. 

Читать про себя и понимать учебные и несложные адаптированные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста или текстов для чтения – 

180-200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию. 

67.11.3.1.4. Письменная речь. 

Писать с использованием образца короткое поздравление с праздником, 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, писать личное 

электронное письмо с использованием образца (объём сообщения – до 60 слов). 

Писать предложения и речевых клише в соответствии с ситуацией, составлять 

небольшие тексты по изучаемой теме. Объём сообщения – до 60 слов. 

67.11.3.2. Языковые знания и навыки. 

67.11.3.2.1. Орфография и пунктуация. 

Владеть орфографическими и пунктуационными навыками: правильно писать 

изученные слова, правильно использовать знаки препинания: точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (повторение), 

запятой в предложениях с однородными членами, обращением, в бессоюзных 
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сложных предложениях, правильное написание вопросительного предложения с 

частицей -а, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера. 

67.11.3.2.2. Фонетическая сторона речи. 

Различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произносить 

слова с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения. 

67.11.3.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавать в устной речи и письменном тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые клише) и правильно употреблять в устной 

и письменной речи 952 лексических единиц (включая 776 лексических единиц, 

освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова: 

имена существительные, образованные при помощи суффиксов -он (-ён), -ись (-ӥсь), 

-лык, -чи, имена существительные, образованные при помощи словосложения: уй и 

вӧт (сон), льӧм и пу (черёмуха), писэй и турын (валерьянка), яг и губи (боровик), 

имена прилагательные, образованные от существительных при помощи суффиксов -

о (-ё), -тэм, -ем, имена прилагательные, образованные при помощи словосложения: 

нап-лыз (тёмно-синий), кизер-вож (светло-зелёный). 

67.11.3.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Понимать особенности структуры различных коммуникативных типов 

предложений удмуртского языка. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи: повествовательные 

предложения с прямым и обратным порядком слов, вопросительные предложения с 

вопросительным словом и без вопросительного слова (с частицей -а), глаголы 

повелительного наклонения в утвердительной и отрицательной форме, в 
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единственном и множественном числе, глаголы в настоящем, будущем, прошедшем 

времени в положительной и отрицательной форме, в единственном и 

множественном числе, имена существительные в простом склонении, послелоги 

пространственного значения. 

Определять грамматическую основу предложения. 

Находить главные и второстепенные члены предложения. 

Определять типы спряжений глаголов. 

Спрягать глаголы в настоящем, прошедшем, будущем времени в 

положительной и отрицательной форме, в единственном и множественном числе. 

Склонять имена существительные. 

67.11.3.2.5. Социокультурные знания и умения. 

Использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в рамках тематического содержания речи. 

Понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику в рамках тематического содержания речи (национальные 

праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности 

посещения гостей). 

Обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете Удмуртской 

Республики (знакомство с некоторыми национальными символами, традициями 

проведения праздников (Новый год, Масленица, День Победы), с 

достопримечательностями и выдающимися людьми города Ижевска, с доступными 

в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на удмуртском языке. 

Кратко представлять некоторые культурные явления: основные национальные 

праздники (Новый год, Масленица, День Победы), традиции удмуртов в проведении 

досуга и питании, наиболее известные достопримечательности столицы Удмуртии 

города Ижевска. 

Кратко рассказывать о выдающихся людях Удмуртии (художниках, писателях, 

поэтах). 

Воспроизводить наизусть скороговорки или пословицы про школу, весну, 

авторскую считалку Ю.П. Байсаровой «Тумта, тумта, тумтары», воспроизводить 

наизусть отрывок из стихотворения В.П. Михайлова об учителе. 
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67.11.3.2.6. Компенсаторные умения. 

Использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; 

использовать в качестве опоры при составлении собственных высказываний 

ключевых слов, плана; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного или прослушанного текста, для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

удмуртском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать удмуртско-русский и русско-удмуртский словари, справочники, 

в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

67.11.4. Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

67.11.4.1. Речевые умения. 

67.11.4.1.1. Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста или 

текстов для аудирования – до 1,5 минут). 

67.11.4.1.2. Говорение. 

67.11.4.1.2.1. Диалогическая речь. 

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными 

или со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета (до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника). 

67.11.4.1.2.2. Монологическая речь. 
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Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование или сообщение, рассуждение) с вербальными или 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – 7-8 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) 

иллюстраций, фотографий, таблиц (объём – 7-8 фраз), кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём – 7-8 фраз). 

67.11.4.1.3. Чтение. 

Читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(объём текста или текстов для чтения – 250-300 слов), читать про себя несплошные 

тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию, определять тему 

текста по заголовку. 

67.11.4.1.4. Письменная речь. 

Заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, с 

указанием личной информации, писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет (объём сообщения – до 70 слов), создавать небольшое 

письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, 

картинки, создавать текст-повествование, текст-рассуждение по заданному плану, 

текст-описание с использованием ключевых слов (объём высказывания – до 70 

слов). 

67.11.4.2. Языковые знания и навыки. 

67.11.4.2.1. Орфография и пунктуация. 

Правильно писать изученные слова, использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, в предложениях с однородными 

членами, в бессоюзных сложных предложениях, пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера. 

67.11.4.2.2. Фонетическая сторона речи. 
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Различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным правилам 

чтения. 

67.11.4.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавать в устной речи и письменном тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые клише) и правильно употреблять в устной 

и письменной речи 1193 лексических единиц (включая 952 лексических единиц, 

освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы и интернациональные слова. 

67.11.4.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

глаголы изъявительного, повелительного, условного наклонения в настоящем, 

прошедшем, будущем времени, в единственном и множественном числе, в 

утвердительной и отрицательной форме; 

притяжательную форму существительных с суффиксом -ы, существительных 

син (глаз), кус (поясница) в единственном числе; 

множественное число прилагательных с суффиксами -эсь (-есь); 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

наречия, указывающие на место действия, время, причину или цель, образ 

действия, интенсивность проявления признака; 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

числительные для обозначения дат и больших чисел (до 2000), дробные 

числительные, образованные при помощи суффикса -мос; 

послелоги временного, пространственного, причинно-следственного, 

целевого, компаративного значения, послелогов количества и меры. 
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иметь представление о типах спряжения глаголов изъявительного, 

повелительного, условного наклонения; 

иметь представление об особенностях склонения существительных в 

единственном и множественном числе в родительном, винительном, лишительном, 

дательном, разделительном, в соответственном, творительном, переходном, 

отдалительном, предельном падежах; 

иметь представление об особенностях склонения притяжательных 

существительных винительного, лишительного, дательного, разделительного, 

творительного падежей (в некоторых речевых образцах); 

иметь представление об особенностях склонения личных местоимений в 

единственном и множественном числе в родительном, винительном, лишительном, 

дательном, разделительном, творительном падежах. 

67.11.4.3. Социокультурные знания и умения. 

Использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в рамках тематического содержания речи. 

Понимать и использовать в устной и письменной речи лексику в рамках 

тематического содержания речи. 

Обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете России и 

Удмуртской Республики. 

67.11.4.4. Компенсаторные умения. 

Использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного или прослушанного текста, для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

удмуртском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать различные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 
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Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями удмуртского языка, с людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

67.11.5. Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

67.11.5.1. Речевые умения. 

67.11.5.1.1. Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста или текстов для аудирования - 

до 1,5 минут). 

67.11.5.1.2. Говорение. 

67.11.5.1.2.1. Диалогическая речь. 

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета (до 6 реплик со стороны каждого собеседника). 

67.11.5.1.2.2. Монологическая речь. 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование или сообщение, рассуждение) с вербальными или 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – 8-9 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного или прослушанного текста с вербальными или зрительными опорами 

(объём – 8-9 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

(объём – 8-9 фраз). 

67.11.5.1.3. Чтение. 

Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 
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содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной или запрашиваемой информации, с 

полным пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) 

форме (объём текста или текстов для чтения – до 350 слов), читать про себя 

несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию, 

определять последовательность главных фактов или событий в тексте. 

67.11.5.1.3. Письменная речь. 

Заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации, писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет (объём 

сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, 

таблиц, составлять план прочитанного текста, выражать письменно своё отношение 

к поступкам героев, к проблеме прочитанного текста, писать краткую 

характеристику литературному персонажу (объём высказывания – до 90 слов). 

67.11.5.2. Языковые знания и навыки. 

67.11.5.2.1. Орфография и пунктуация. 

Правильно писать изученные слова, использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую в предложениях с 

однородными членами с сочинительными союзами, запятую в сложносочинённых 

предложениях, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера. 

67.11.5.2.2. Фонетическая сторона речи. 

Различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, соблюдать интонацию в предложениях с однородными членами, в 

сложносочинённых предложениях, выразительно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, читать 

новые слова согласно основным правилам чтения. 

67.11.5.2.3. Лексическая сторона речи. 
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Распознавать в устной речи и письменном тексте 1375 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять их в устной и 

письменной речи в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости в удмуртском языке. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена 

существительные, образованные путём словосложения. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы, фразеологизмы, интернациональные слова. 

67.11.5.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений удмуртского языка. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения с однородными членами с сочинительными союзами; 

сложносочинённые предложения с противительными союзами нош (а), но (а, 

но, однако), ато (а то), с соединительным союзом но (и), с союзом собере (потом), с 

разделительными союзами я (то), оло (или), ато (а то), но (но); 

простые предложения, осложнённые причастными и деепричастными 

оборотами; 

количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

67.11.5.3. Социокультурные знания и умения. 

Использовать в устной и письменной речи отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета в рамках тематического содержания 

речи (в ситуациях общения, в том числе «После уроков», «Наши знаменитые 

спортсмены», «В мастерской у художника»). 

Использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику в рамках тематического содержания. 

Иметь представление об известных достопримечательностях и выдающихся 

людях Удмуртии, достопримечательностях финно-угорских регионов, доступных в 

языковом отношении образцы поэзии и прозы на удмуртском языке и их 

художественном своеобразии; 
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кратко представлять некоторые культурные явления, рассказывать о 

выдающихся людях Удмуртии. 

67.11.5.4. Компенсаторные умения. 

Использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, при непосредственном общении – переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного или 

прослушанного текста, для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

удмуртском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать различные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями удмуртского языка, с людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

67.11.6. Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

67.11.6.1. Речевые умения. 

67.11.6.1.1. Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной, интересующей, запрашиваемой информации. 

Прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения. 

Время звучания текста для аудирования – до 2 минут. 

67.11.6.1.2. Говорение. 

67.11.6.1.2.1. Диалогическая речь. 

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 
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различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета (до 7 реплик со стороны каждого собеседника). 

67.11.6.1.2.2. Монологическая речь. 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование или сообщение) с вербальными или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания – до 9-10 фраз), выражать и кратко аргументировать своё мнение, 

излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста с 

вербальными или зрительными опорами (объём – 9-10 фраз), излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём – 9-10 фраз). 

67.11.6.1.3. Чтение. 

Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной, интересующей, 

запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания, определять 

последовательность главных фактов или событий в тексте (объём текста для чтения 

– 350-500 слов), читать несплошные тексты (таблицы, схемы) и понимать 

представленную в них информацию. 

67.11.6.1.4. Письменная речь. 

Составлять план по прочитанному тексту, писать сообщения 

информационного характера: объявление, рекламный проспект, буклет, излагать 

своё отношение к поступкам героев, аргументируя своё мнение по нравственной 

проблеме прочитанного текста, писать характеристику литературному персонажу, 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет (объём 

сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, таблицы, прочитанного или прослушанного текста 

(объём письменного высказывания – до 110 слов). 

67.11.6.2. Языковые знания и навыки. 
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67.11.6.2.1. Орфография и пунктуация. 

Владеть орфографическими и пунктуационными навыками: правильно писать 

изученные слова, использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, запятую в сложноподчинённых предложениях, пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

67.11.6.2.2. Фонетическая сторона речи. 

Различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, соблюдать интонацию в сложноподчинённых предложениях, владеть 

правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонации, демонстрирующей понимание текста, читать новые 

слова согласно основным правилам чтения. 

67.11.6.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавать в устной речи и письменном тексте 1481 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять их в устной и 

письменной речи в рамках тематического содержания с соблюдением 

существующих норм лексической сочетаемости в удмуртском языке. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, образованные 

путём словосложения: существительное и существительное (ӝӧккышет). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные, 

синонимы, антонимы, омонимы. 

67.11.6.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

удмуртского языка, различных коммуникативных типов предложений удмуртского 

языка. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложноподчинённые предложения с изъяснительным придаточным; 

сложноподчинённые предложения с определительным придаточным; 

сложноподчинённые предложения с уступительным придаточным; 
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сложноподчинённые предложения с условным придаточным; 

сложноподчинённые предложения с придаточным места; 

сложноподчинённые предложения с придаточным времени; 

сложноподчинённые предложения с придаточным причины; 

главные и второстепенные члены предложения. 

67.11.6.3. Социокультурные знания и умения. 

Кратко представлять культурные явления и события: молодёжные 

организации, мода, финно-угорские народы, проживающие в Удмуртии, 

национальный театр, древние ремёсла и рукоделия, достопримечательности и 

выдающиеся люди России и Удмуртской Республики, иметь элементарное 

представление о различных диалектах удмуртского языка. 

67.11.6.4. Компенсаторные умения. 

Использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку, при непосредственном общении – переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, 

не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного 

или прослушанного текста, для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-

грамматические средства с их учётом. 

Рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи). 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

удмуртском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать различные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями удмуртского языка, людьми другой культуры. 
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Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

67.11.7. Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

67.11.7.1. Речевые умения. 

67.11.7.1.1. Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной, интересующей, запрашиваемой информации (время звучания 

текста или текстов для аудирования – до 2 минут). 

67.11.7.1.2. Говорение. 

67.11.7.1.2.1. Диалогическая речь. 

Вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос), 

диалог – обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными или зрительными опорами или 

без опор, с соблюдением норм речевого этикета (до 6-8 реплик со стороны каждого 

собеседника). 

67.11.7.1.2.2. Монологическая речь. 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование или сообщение, рассуждение) с вербальными или 

зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – до 11-13 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного или прослушанного текста с выражением своего отношения к 

событиям и фактам, изложенным в тексте со зрительными или вербальными 

опорами (объём – 11-13 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы, 

(объём – 11-13 фраз). 

67.11.7.1.3. Чтение. 

Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 
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их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной, или интересующей, или 

запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания (объём текста или 

текстов для чтения – 500-600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и 

понимать представленную в них информацию, обобщать и оценивать полученную 

при чтении информацию. 

67.11.7.1.4. Письменная речь. 

Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет (объём 

сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) таблиц, прочитанного или 

прослушанного текста, излагать письменно своё отношение к поступкам героев, 

аргументируя своё мнение по нравственной проблеме прочитанного текста (объём 

высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного или прослушанного текста, письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы (объём – 100-120 слов). 

67.11.7.2. Языковые знания и навыки. 

67.11.7.2.1. Орфография и пунктуация. 

правильно писать изученные слова, использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при вводных словах, запятую 

сложносочинённых, сложноподчинённых предложениях, пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

67.11.7.2.2. Фонетическая сторона речи. 

Владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, владеть правилами чтения 

и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрируя понимание содержания текста, читать 

новые слова согласно основным правилам чтения. 
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67.11.7.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавать в устной речи и письменном тексте 1554 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять их в устной и 

письменной речи в рамках тематического содержания с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости в удмуртском языке. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные, 

образованные путём словосложения. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы, интернациональные слова, распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

67.11.7.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений удмуртского языка, распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические формы и 

синтаксические конструкций удмуртского языка. 

67.11.7.3. Социокультурные знания и умения. 

Использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны, Удмуртской Республики в рамках 

тематического содержания речи (наша история, выбор профессии, Великая 

Отечественная война, бережём природу, женская лирика), выражать модальные 

значения, чувства и эмоции. 

Обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии Удмуртской Республики. 

67.11.7.4. Компенсаторные умения. 

Использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и письме 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при чтении и 

аудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 
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прочитанного или прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи). 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

удмуртском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями удмуртского языка, людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

68. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(украинский) язык». 

68.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(украинский) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родному (украинскому) языку, родной (украинский) 

язык, украинский язык) разработана для обучающихся, владеющих украинским 

языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по украинскому языку. 

68.2. Пояснительная записка отражает цели изучения родного (украинского) 

языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

68.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования.  

68.4. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(украинскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 
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достижения обучающегося за каждый год обучения. 

68.5. Пояснительная записка. 

68.5.1. Программа по родному (украинскому) языку на уровне основного 

общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

68.5.2. Программа по родному (украинскому) языку включает в себя темы, 

касающиеся внутреннего устройства языка, и сведения о взаимосвязи украинского 

языка с культурой. В процессе изучения родного (украинского) языка у 

обучающихся формируется уважительное отношение к родному (украинскому) 

языку, интерес к его изучению, желание им пользоваться в разных ситуациях 

общения, а также чувство патриотизма, любовь к родному краю, уважение к языкам 

и культурам. 

Изучение родного (украинского) языка позволяет обучающимся уяснить 

национально-культурную специфику украинского языка, выявить общее и 

специфическое в украинском и русском языках. 

68.5.3. В содержании программы по родному (украинскому) языку 

выделяются следующие содержательные линии: «Общие сведения о языке. Язык и 

речь. Языки культура», «Разделы науки о языке» (фонетика и орфоэпия, графика, 

орфография, лексикология и фразеология, морфемика и словообразование, 

морфология, синтаксис и пунктуация); «Текст». Содержательные линии тесно 

взаимосвязаны, определяют предмет обучения и его структуру. 

68.5.4. Изучение родного (украинского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание интереса к изучению родного (украинского) языка, сознательного 

отношения к языку как к духовному наследию народа и средству общения, 

ответственности за языковую культуру как национальную ценность, осознание 

эстетической ценности украинского языка; 

развитие у обучающихся умения использовать средства родного (украинского) 

языка – его стилями, типами, жанрами во всех видах речевой деятельности; 

расширение знаний о специфике родного (украинского) языка, основных 

языковых единицах в соответствии с разделами науки о языке; 
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формирование российской гражданской идентичности в поликультурном 

обществе. 

68.5.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(украинского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе 

– 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

68.6. Содержание обучения в 5 классе. 

68.6.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. Язык и культура. 

Язык как средство общения. Значение языка в жизни людей. 

Украинский язык – основа существования народа, средство сохранения 

культурного и исторического наследия. 

Общее представление о речи как деятельности. Общение как важный фактор 

культуры человека. Разновидности общения, цель общения, основные правила 

общения. 

68.6.2. Текст. 

Текст как продукт речевой деятельности. Тема, основная мысль, структура 

текста. Устная и письменная формы текста. 

Простой план готового текста. 

Типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Общее представление о стилях речи (художественном, научном, разговорном). 

68.6.3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 

68.6.3.1. Фонетика, графика, орфоэпия как разделы науки о языке. 

Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Соотношение звуков и букв. Обозначение звуков речи при письме. Алфавит. 

Слог. Ударение. Произношение ударных и безударных гласных. 

Произношение согласных звуков. Орфоэпический словарь. 

Фонетическая транскрипция. 

Уподобление согласных звуков. 

Упрощение в группах согласных. 

Чередование гласных и согласных звуков. 

Обозначение мягкости согласных при письме. 
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68.6.3.2. Орфография как раздел науки о языке. 

Понятие «орфограмма». Орфографический словарь. 

Правила употребления мягкого знака. 

Правила употребления апострофа. 

Удвоение букв для обозначения долгих мягких согласных и для обозначения 

совпавших согласных звуков на стыке морфем. 

Написание слов иностранного происхождения. 

68.6.4. Лексикология. 

Лексикология как раздел науки о языке. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова. 

Словарный состав украинского языка. Общеупотребительные (нейтральные) и 

стилистически окрашенные слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый, переводной словарь, словари 

синонимов, антонимов, омонимов). 

68.6.5. Морфемика. Орфография. 

Морфемика как раздел науки о языке. 

Морфема – минимальная значимая единица языка, часть слова. Основа слова. 

Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Морфемный анализ слов. 

Однокоренные слова и формы слова. 

Изменяемые и неизменяемые слова. 

Произношение и написание приставок пре-, при-, прі-. 

Написание приставок роз- (розі-), з- (зі-, с-). 

68.6.6. Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Разновидности словосочетаний. 

Предложение, его грамматическая основа. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
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Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Предложения с однородными членами. 

Предложение с обращением. 

Сложные предложения. 

Прямая речь. Диалог. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами, с обращением, 

между частями сложного предложения, соединенными бессоюзной связью, а также 

перед союзами і, й, та, а, але, щоб, тому що, коли, який. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью и диалогом. 

68.7. Содержание обучения в 6 классе. 

68.7.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. Язык и культура. 

Красота и богатство языка. 

Важность украинского языка как средства коммуникации и самовыражения. 

Украинский литературный язык как основа национального языка украинцев. 

Основные нормы литературного языка. 

68.7.2. Текст. 

Сложный план готового текста; простой план собственного высказывания. 

Особенности построения описания. 

Сочетание в одном тексте разных типов речи (повествование и описание, 

повествование с элементами размышления). 

Понятие об официально-деловом стиле. 

Жанры речи: рассказ, сообщение, объявление; особенности их построения. 

68.7.3. Лексикология. Фразеология. 

68.7.3.1. Лексикология как раздел науки о языке. 

Группы слов по происхождению: исконно украинская и заимствованная 

лексика. 

Работа с толковым словарём украинского языка, словарём иностранных слов.  

Активная и пассивная лексика украинского языка: устаревшие слова 

(архаизмы и историзмы), неологизмы. 
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Группы слов по стилистическому употреблению: общеупотребительные и 

стилистически окрашенные слова, диалектные, профессиональные слова и термины, 

просторечные слова. 

68.7.3.2. Фразеология как раздел науки о языке. 

Фразеологизмы. Понятие о фразеологизме, его лексическое значение. 

Происхождение украинских фразеологизмов. 

Пословицы, поговорки, крылатые выражения, афоризмы как разновидности 

фразеологизмов. 

Фразеологизмы как члены предложения. 

Знакомство с фразеологическим словарём. 

68.7.4. Словообразование. Орфография. 

Словообразование как раздел науки о языке. 

Изменение и образование новых слов. 

Основные способы словообразования. Словообразовательный ряд. 

Словообразовательный разбор слова. 

Работа со словообразовательным словарём. 

Чередование согласных при образовании новых слов. 

Сложные слова. Образование сложносокращенных слов. Правописание 

сложных слов. 

68.7.5. Морфология. Орфография. 

68.7.5.1. Морфология как раздел науки о языке. Общая характеристика частей 

речи. 

68.7.5.2. Имя существительное. 

Имя существительное: значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Собственные и 

нарицательные. 

Род имён существительных. Имена существительные общего рода. 

Число имён существительных. Имена существительные, имеющие формы 

только единственного или только множественного числа. 

Падежи имён существительных, их значение. Использование 
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существительных в звательном падеже при обращении. 

Склонение имён существительных. Склонение имён существительных, 

имеющих форму только множественного числа. 

Неизменяемые имена существительные. Род неизменяемых имён 

существительных. 

Особенности словообразования имён существительных. 

Прописная буква и кавычки в собственных именах существительных. 

Не с именами существительными. 

Буквы е, и, і в суффиксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -инн(я), -

ив(о), -ев(о). 

Правописание сложных имён существительных. 

68.7.5.3. Имя прилагательное. 

Имя прилагательное: значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. 

Группы имён прилагательных по значению: качественные, относительные, 

притяжательные. Переход имён прилагательных из одной группы в другую. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных, способы их 

образования. 

Склонение имён прилагательных. 

Полные и краткие формы имён прилагательных. 

Имена прилагательные твердой и мягкой группы. 

Образование имён прилагательных. 

Переход имён прилагательных в имена существительные. 

Правописание имён прилагательных с суффиксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -

юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-. 

Буквы е, о, и в суффиксах имён прилагательных -ев- (-єв-), -ов- (-йов-, -ьов-), -

ичн-, -ічн-, -їчн-. 

Не с именами прилагательными. 

Написание -н- и -нн- в именах прилагательных. 

Написание сложных имён прилагательных слитно и через дефис. 

68.7.5.4. Имя числительное. 
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Имя числительное: значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. 

Имена числительные количественные (целые, дробные, собирательные) и 

порядковые. 

Имена числительные простые, сложные и составные. 

Склонение имён числительных. 

Словообразование имён числительных.  

Буква ь на конце имён числительных и перед окончанием в косвенных 

падежах. 

Раздельное написание составных имён числительных. 

Правописание порядковых имён числительных с -сотий, -тисячний, -

мільйонний, -мільярдний. 

68.7.5.5. Местоимение. 

Местоимение: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Разряды местоимений по значению: личные, возвратное, притяжательные, 

указательные, вопросительные, относительные, отрицательные, определительные, 

неопределённые. 

Склонение местоимений. 

Приставная н в формах личных и указательных местоимений. 

Написание слитно и через дефис неопределённых местоимений. 

Правописание отрицательных местоимений. 

Написание местоимений с предлогами. 

68.7.5.6. Глагол. 

Глагол: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Неопределённая форма (инфинитив) и личные формы. 

Возвратные глаголы. 

Совершенный и несовершенный вид глагола. 

Времена глагола. Настоящее время. Прошедшее время. Изменение глаголов в 

прошедшем времени. Будущее время. 

Глаголы I и II спряжений. Спряжения глаголов настоящего и будущего 

времени. 
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Способы образования глаголов. 

Не с глаголами. 

Правописание -ться, -шся в глаголах. 

Буквы е (є), и в личных окончаниях глаголов I и II спряжений. 

Ударение у некоторых глаголов в формах прошедшего времени (орфоэпия). 

68.8. Содержание обучения в 7 классе. 

68.8.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. Язык и культура. 

Язык – сокровищница духовности народа. 

Украинский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа.  

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. Виды 

диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение 

информации. 

68.8.2. Текст. 

Микротемы текста. 

Сложный план собственного высказывания. 

Понятие о публицистическом стиле. 

Особенности построения описания внешности человека, описания действий, 

размышления дискуссионного характера.  

Жанры речи: очерк, заметка, особенности их построения. 

68.8.3. Морфология. 

68.8.3.1. Глагол. 

Глагол: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль 

(повторение). 

Формы глагола: неопределённая форма, личные формы, причастие, 

деепричастие, безличные формы на -но, -то (общее знакомство). 

Наклонение глаголов (изъявительное, условное, повелительное). Образование 

глаголов условного и повелительного наклонения. 

Безличные глаголы. 

68.8.3.2. Причастие. 

Причастие как особая форма глагола: значение, морфологические признаки, 
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синтаксическая роль. 

Активные и пассивные причастия. 

Образование и склонение действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени. 

Безличные глагольные формы на -но, -то. 

Причастный оборот. Обособление причастных оборотов. 

Правописание гласных в окончаниях причастий. 

Правописание гласных и согласных в суффиксах причастий. 

Написание -н- в причастиях и -нн- в прилагательных, образованных от 

причастий. 

Не с причастиями. 

68.8.3.3. Деепричастие. 

Деепричастие как особая форма глагола: значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Вид и время деепричастий. 

Деепричастия несовершенного и совершенного вида, особенности их 

образования. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастных оборотах. 

Не с деепричастиями. 

68.8.3.4. Наречие. 

Наречие: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Разряды наречий. 

Степени сравнения наречий. 

Способы образования наречий. 

Буквы -н- и -нн- в наречиях. 

Не, ні с наречиями. 

И, i в конце наречий. 

Правописание наречий на -о, -е, образованных от прилагательных и 

причастий. 

Написание наречий раздельно, слитно и через дефис. 

Написание наречных словосочетаний типа на зразок, раз у раз, з дня на день. 
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68.8.3.5. Служебные части речи. Общее понятие о служебных частях речи. 

68.8.3.6. Предлог. 

Предлог как служебная часть речи. Предлог как средство связи слов в 

словосочетании и предложении. 

Виды предлогов по структуре, происхождению. 

Написание предлогов слитно, раздельно и через дефис. 

68.8.3.7. Союз. 

Союз как служебная часть речи. Виды союзов по структуре, происхождению, 

способу использования в предложении. 

Правописание союзов. 

68.8.3.8. Частица. 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению.  

Правописание частиц.  

Не, ні с различными частями речи. 

68.8.3.9. Междометие. 

Междометие как особая часть речи. Группы междометий по значению.  

Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при междометиях. 

68.9. Содержание обучения в 8 классе. 

68.9.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. Язык и культура. 

Язык – важнейшее средство общения, познания и воздействия. 

Украинский язык в ряду славянских языков. Генеалогическая классификация 

языков. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. Диалог. 

68.9.2. Текст. 

Средства связи в тексте. 

Особенности построения описания местности, памятников истории и 

культуры. 

Различные функциональные разновидности языка в тексте. 

Жанры речи: тематические выписки, конспект прочитанного, интервью; 

особенности их построения. 
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68.9.3. Синтаксис. Пунктуация. 

68.9.3.1. Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

68.9.3.2. Словосочетание. 

Структура и виды словосочетаний по способу выражения главного слова. 

Типы связи в словосочетании. 

68.9.3.3. Предложение. 

Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, 

грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые).  

Предложения полные и неполные. Тире в неполных предложениях. 

68.9.3.4. Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и 

составное сказуемое (именное и глагольное). Способы выражения сказуемого. 

Согласование главных членов предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Виды второстепенных членов, способы 

их выражения. 

Приложение как разновидность определения. Правописание 

нераспространённых приложений. 

68.9.3.5. Односоставное предложение. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. 

Односоставные простые предложения с главным членом в форме сказуемого 
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(определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные) и 

подлежащего (назывные). 

Односоставные предложения как части сложного предложения. 

68.9.3.6. Простое осложнённое предложение. 

68.9.3.6.1. Предложение с однородными членами. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Смысловые отношения между однородными членами предложения 

(соединительные, противительные, разделительные). 

Предложения с несколькими рядами однородных членов. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами. 

68.9.3.6.2. Предложение с обращениями, вводными конструкциями. 

Обращения, нераспространённые и распространённые. 

Вводные конструкции. Группы вводных конструкций по значению. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обращениями, 

вводными конструкциями. 

68.9.3.6.3. Предложения с обособленными членами. 

Понятие об обособлении. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

определения и приложения. Обособленные дополнения. 

Уточняющие члены предложения. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обособленными и 

уточняющими членами предложения.  

Сравнительный оборот. Нормы постановки знаков препинания в 

предложениях со сравнительным оборотом. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

68.10. Содержание обучения в 9 классе. 

68.10.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. Язык и культура. 

Язык – общественное явление. 



1868 

Программа - 03 

Украинский язык в современной России и мире. Роль украинского языка в 

ряду других родных языков народов Российской Федерации. 

Виды речевой деятельности. 

68.10.2. Текст. 

Требования к речи. Речевая ситуация. 

Текст, его основные признаки, виды связи. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь; функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой, язык художественной 

литературы).  

Научный стиль: сфера употребления, функции, жанры (тезисы, конспект, 

реферат, рецензия).  

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

языка. 

Жанры речи: доклад, тезисы прочитанного, конспект услышанного. 

68.10.3. Синтаксис. Пунктуация. 

68.10.3.1. Сложное предложение. 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с бессоюзной 

связью, с сочинительной и подчинительной видами связи. 

68.10.3.1.1. Сложносочинённое предложение. 

Сложносочинённое предложение, структура и средства связи. 

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения.  

Нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

68.10.3.1.2. Сложноподчинённое предложение. 

Сложноподчинённое предложение, его структура и средства связи в нём. 

Основные виды сложноподчинённых предложений: определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные (образа действия, меры и степени, места, 

времени, причины, следствия, цели, условные, уступительные). 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными частями. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

68.10.3.1.3. Бессоюзное предложение. 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями 
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бессоюзного сложного предложения. 

Нормы постановки знаков препинания в бессоюзном сложном предложении. 

68.10.3.1.4. Сложное предложение с разными видами связи. 

Сложное предложение с разными видами связи. 

Нормы постановки знаков препинания в сложном предложении с разными 

видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений. 

68.10.3.2. Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Прямая и косвенная речь как способы передачи чужой речи. Замена прямой 

речи косвенной. Диалог. 

Цитата как способ передачи чужой речи. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью, с 

косвенной речью, с диалогом, при цитировании. 

68.10.3.3. Текст как единица речи и продукт речевой деятельности. 

Текст и его основные признаки (повторение). 

Структура текста. Микротемы и абзац. Ключевые слова в тексте и абзаце. 

Виды и средства связи. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

68.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(украинскому) языку на уровне основного общего образования. 

68.11.1. В результате изучения родного (украинского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (украинском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
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представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (украинском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (украинского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (украинского) языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (украинскому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважениек 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 



1871 

Программа - 03 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(украинском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 
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трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 
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культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

68.11.2. В результате изучения родного (украинского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

68.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 
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языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

68.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

68.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

68.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 
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(украинском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

68.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

68.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
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владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

68.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 
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предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

68.11.3. Предметные результаты изучения родного (украинского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

использовать родной (украинский) язык как средство общения и основу 

существования народа, объяснять значение родного (украинского) языка; 

владеть правилами и нормами устной и письменной речи, создавать устные 

монологические высказывания на основе жизненного и читательского опыта, 

участвовать в диалоге на заданные темы; 

работать с текстом, иметь представление о его структуре, определять тему, 

основную мысль текста, пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 

составлять простой план текста; 

различать композиционные особенности разных типов текстов: описание, 

повествование, рассуждение, характеризовать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

иметь общее представление об особенностях разговорного, научного и 

художественного стилей речи; 

использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в 

практике создания текста (в рамках изученного); 

иметь представление об основных разделах лингвистики, основных единицах 

языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение); 
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характеризовать звуки родного (украинского) языка, понимать различие 

между звуком и буквой, проводить фонетический анализ слова; 

соблюдать нормы орфоэпии родного (украинского) языка, работать с 

орфоэпическим словарём; 

оперировать понятием «орфограмма», распознавать изученные орфограммы, 

работать с орфографическим словарём; 

применять знания по орфографии в практике правописания; 

объяснять лексическое значение слова; различать многозначные и 

однозначные слова, находить прямое и переносное значение слова; 

распознавать синонимы, антонимы, омонимы; 

пользоваться на практике разными видами лексических словарей (толковый 

словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов);  

проводить лексический анализ слов (в рамках изученного); 

распознавать виды морфем (словообразующие и формообразующие); 

правильно подбирать однокоренные слова, различать форму слова и 

однокоренное слово; 

проводить морфемный анализ слова;  

применять знания по морфемике в практике правописания; 

владеть основными понятиями синтаксиса и пунктуации; 

определять признаки словосочетания, находить в нём главное и зависимое 

слово, иметь представление о разновидностях словосочетаний; 

определять признаки предложения, отличать простые и сложные 

предложения, выделять виды простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные) и правильно употреблять знаки 

препинания в конце предложений; 

определять морфологические средства выражения подлежащего и сказуемого; 

находить и правильно выделять в предложении второстепенные члены 

(определение, дополнение, обстоятельство), различать и самостоятельно составлять 

распространённые, нераспространённые предложения; 

находить предложения с однородными членами и правильно ставить знаки 
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препинания в предложениях с ними; 

выделять в предложении обращение, соблюдать интонацию в предложениях с 

обращениями, правильно ставить знаки препинания в предложениях с ними; 

выполнять синтаксический анализ простого предложения; 

различать простое и сложное предложение; 

правильно ставить знаки препинания между частями сложного предложения, 

соединёнными бессоюзной связью, а также перед союзами і, й, та, а, але, щоб, тому 

що, коли, який; 

соблюдать при письме пунктуационные нормы в предложениях с прямой 

речью, в диалоге. 

68.11.4. Предметные результаты изучения родного (украинского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

использовать выразительность украинского языка как средства коммуникации 

и самовыражения; 

оперировать понятиями «национальный язык» и «литературный язык» (в 

рамках изученного); 

проводить смысловой анализ текста, составлять простой и сложный план, 

выделять главную и второстепенную информацию в тексте; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание помещения, природы) с использованием жизненного и 

читательского опыта; 

передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных 

художественного и научного текстов, сочетающих в себе разные функционально-

смысловые типы речи (повествование и описание, повествование с элементами 

размышления); 

характеризовать особенности официально-делового стиля речи; применять 

знания об официально-деловом стиле при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике; 

распознавать особенности построения текстов разных жанров (рассказ, 

сообщение, объявление); 
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характеризовать лексику родного (украинского) языка с точки зрения её 

происхождения: исконные слова, заимствования из русского языка и других языков; 

верно определять в тексте лексику с точки зрения её употребления: лексику 

пассивного запаса (неологизмы, историзмы и архаизмы) и лексику ограниченного 

употребления (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), производить 

лексический анализ слов; 

распознавать фразеологизмы, определять их признаки и значение, отличать 

фразеологизмы от пословиц и поговорок; 

использовать лексические словари родного (украинского) языка, словарь 

фразеологизмов; 

выделять в словах формообразующие и словообразующие морфемы, 

характеризовать основные способы образования слов, проводить 

словообразовательный анализ слов; 

работать со словообразовательным словарём; 

владеть нормами правописания сложных и сложносокращённых слов; 

использовать основные понятия морфологии, определять грамматическое 

значение слова, различать самостоятельные и служебные части речи, их 

классификацию, функции в речи; 

правильно идентифицировать имя существительное как часть речи и 

определять его морфологические признаки и синтаксическую роль, различать 

лексико-грамматические разряды и грамматические категории имён 

существительных; 

различать типы склонения имён существительных, выявлять неизменяемые 

имена существительные; 

определять основные способы образования имён существительных, проводить 

морфологический анализ имён существительных; 

соблюдать нормы правописания имён существительных (в рамках 

изученного); 

определять имя прилагательное как часть речи, его значение; различать 

разряды имён прилагательных по значению; называть морфологические признаки и 

синтаксические функции имён прилагательных; 
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различать и правильно образовывать степени сравнения качественных имён 

прилагательных; 

различать полную и краткую формы имён прилагательных; 

склонять имена прилагательные, иметь представление об особенностях 

твёрдой и мягкой группы; 

определять основные способы образования имён прилагательных, проводить 

морфологический анализ имён прилагательных; 

соблюдать нормы правописания имён прилагательных (в рамках изученного); 

определять значение имени числительного, его морфологические особенности 

и роль в предложении; 

распознавать разряды имён числительных по значению: количественные 

(целые, дробные, собирательные) и порядковые, распознавать разные типы имён 

числительных по структуре (простые, сложные и составные); 

определять основные способы образования имён числительных, проводить 

морфологический анализ имён числительных; 

склонять имена числительные и характеризовать особенности их склонения; 

соблюдать нормы правописания имён числительных; 

распознавать местоимение как часть речи, определять его грамматические 

признаки, синтаксическую роль; 

сопоставлять и соотносить местоимения с другими частями речи; 

распознавать разряды местоимений; 

правильно изменять по падежам местоимения разных разрядов и употреблять 

их в речи; 

правильно употреблять местоимения для связи частей текста, использовать 

местоимения в речи;  

склонять местоимения различных разрядов, проводить устный и письменный 

морфологический анализ местоимений; 

соблюдать нормы правописания местоимений; 

распознавать глагол как часть речи, определять общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические функции глагола, выявлять роль 

глагола в словосочетании и предложении; 
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распознавать инфинитив среди других форм глагола; 

различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные; 

различать времена глагола, образовывать и употреблять в речи временные 

формы глаголов; 

определять спряжение глагола, спрягать глаголы; 

определять способы словообразования глаголов, проводить морфологический 

анализ глагола; 

соблюдать нормы произношения некоторых глаголов в формах прошедшего 

времени; 

соблюдать нормы правописания глаголов (в рамках изученного). 

68.11.5. Предметные результаты изучения родного (украинского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

использовать представление о языке как сокровищнице духовности народа; 

воспринимать родной (украинский) язык как развивающееся явление, 

выявлять взаимосвязь языка, культуры и истории народа; 

владеть разными видами монолога (монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

запрос информации, сообщение информации) в дополнение к видам, изученным 

ранее; 

воспринимать текст как речевое произведение, выделять основные признаки 

текста, видеть структуру текста, выделять микротемы; 

составлять сложный план собственного высказывания; 

создавать тексты передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание внешности, рассуждение); 

распознавать особенности построения текстов разных жанров (очерк, 

заметка); 

характеризовать особенности публицистического стиля речи, применять 

знания о публицистическом стиле при выполнении языкового анализа различных 
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видов и в речевой практике; 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном 

и повелительном наклонении, образовывать глаголы условного и повелительного 

наклонения; 

различать безличные и личные глаголы;  

соблюдать нормы правописания ь в формах глаголов повелительного 

наклонения; 

распознавать причастие по его грамматическим признакам, определять 

глагольные признаки и признаки прилагательных у причастий; определять 

синтаксическую роль; 

распознавать виды причастий: их морфологические признаки и 

синтаксические функции; 

склонять причастия, распознавать различия в образовании и склонении 

причастий; 

составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, 

конструировать причастные обороты, грамотно оформлять при письме причастия и 

причастный оборот; 

употреблять причастия и причастные обороты в речи в соответствии с 

нормами родного (украинского) языка; 

определять основные способы образования причастий; проводить устный и 

письменный морфологический анализ причастий; 

применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов 

причастий, -н- и -нн- в причастиях и отглагольных именах прилагательных, 

написания не с причастиями; 

распознавать деепричастие по его грамматическим признакам, распознавать 

признаки глагола и наречия у деепричастия, определять его синтаксическую роль; 

распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида; 

проводить устный и письменный морфологический анализ деепричастий; 

конструировать деепричастный оборот; употреблять деепричастия и 

деепричастные обороты в речи в соответствии с нормами родного языка; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 
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деепричастием и деепричастным оборотом; 

применять правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями; 

распознавать наречие как часть речи, определять его грамматические 

признаки, синтаксическую роль; 

определять разряды наречий по значению, правильно употреблять наречия в 

речи; 

соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий; 

характеризовать способы образования наречий, проводить устный и 

письменный морфологический анализ наречий; 

соблюдать нормы правописания наречий: написание наречий на -о, -е, 

образованных от прилагательных и причастий, написание наречий раздельно, 

слитно и через дефис, написание наречных словосочетаний типа на зразок, раз у раз, 

з дняна день; 

распознавать служебные части речи и отличать их от самостоятельных частей 

речи родного языка; 

определять грамматические свойства и синтаксические функции предлогов, 

выделять их типы по значению, структуре, происхождению; 

проводить морфологический анализ предлогов; 

соблюдать нормы правописания предлогов слитно, раздельно и через дефис; 

распознавать союз как служебную часть речи, различать виды союзов по 

структуре, происхождению, способу использования в предложении; 

проводить морфологический анализ союзов; 

объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных 

членов предложения и частей сложного предложения; 

различать союзы и союзные слова; 

распознавать частицы, использовать их в речи, распознавать разряды частиц 

по значению; 

проводить морфологический анализ частиц; 

соблюдать нормы правописания частиц, в том числе частиц не, ні с 

различными частями речи; 

распознавать междометия и правильно использовать их в речи, выделять 
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интонационно междометия; 

расставлять знаки препинания при междометиях в соответствии с 

пунктуационными нормами родного (украинского) языка; 

проводить морфологический анализ междометий; 

соблюдать нормы дефисного написания междометий. 

68.11.6. Предметные результаты изучения родного (украинского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

использовать представление о языке как важнейшем средстве общения, 

познания и воздействия; 

определять роль украинского языка в ряду славянских языков; 

владеть разными видами монолога (монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование) и диалога в дополнение к видам, изученным ранее; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание местности, памятников истории и культуры) с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта; 

передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных 

художественного и публицистического текстов, сочетающих в себе разные 

функционально-смысловые типы речи (повествование с элементами описания, 

повествование с элементами размышления); 

выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в 

тексте; 

распознавать особенности построения текстов разных жанров (тематические 

выписки, конспект прочитанного, интервью); 

владеть навыками информационной переработки текста (извлечение 

информации из различных источников; использование лингвистических словарей; 

тезисы, конспект, тематические выписки); 

находить в тексте словосочетания, определять их виды, находить главное и 

зависимое слово, определять типы связи слов в словосочетании, проводить 

синтаксический анализ словосочетания; 

различать интонационные и смысловые особенности повествовательных, 
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побудительных, вопросительных предложений; 

различать односоставные и двусоставные предложения, распространённые и 

нераспространённые; 

находить в тексте неполные предложения; применять нормы постановки тире 

в неполных предложениях; 

характеризовать способы выражения сказуемого и подлежащего; 

применять нормы согласования сказуемого с подлежащим; 

применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым; 

выделять в предложении второстепенные члены по их признакам, определять 

виды второстепенных членов, способы их выражения; 

различать приложение как разновидность определения; соблюдать нормы 

правописания нераспространенных приложений; 

распознавать односоставные предложения, моделировать односоставные и 

двусоставные предложения и использовать их в речевой практике, заменять 

односоставные предложения двусоставными, следить за изменением содержания 

предложения; 

сопоставлять и разграничивать определённо-личные, неопределённо-личные, 

обобщённо-личные, безличные, назывные односоставные предложения; 

находить в тексте однородные члены предложения, в том числе связанные 

союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией; 

различать однородные и неоднородные определения; 

определять обобщающие слова при однородных членах предложения, 

правильно строить предложения с обобщающими словами при однородных членах; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами; 

понимать основные функции обращения, различать обращение 

нераспространённое и распространённое; 

правильно интонировать предложения с обращениями, моделировать и 

употреблять в речи предложения с различными формами обращений в соответствии 

со сферой и ситуацией общения; 
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различать вводные конструкции и члены предложения, различать группы 

вводных конструкций по значению; 

пользоваться вводными конструкциями в речи для выражения уверенности, 

различных чувств, оценки, привлечения внимания и другое; 

различать виды обособленных членов предложения, выделять в тексте 

обособленные дополнения, обстоятельства, определения и приложения, 

уточняющие члены предложения; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обращениями и вводными конструкциями, обособленными и уточняющими членами 

предложения; 

находить в тексте сравнительный оборот; применять нормы постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

68.11.7. Предметные результаты изучения родного (украинского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

формировать представление о языке как общественном явлении; 

определять и формулировать роль родного (украинского) языка в 

современном мире; 

определять роль родного (украинского) языка в ряду других родных языков 

народов Российской Федерации; 

владеть разными видами речевой деятельности; 

создавать устные и письменные высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта, на иллюстрации, фотографии, 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры); 

сочетать разные типы речи в тексте, различать элементы разных 

функциональных разновидностей языка в художественном произведении; 

определять особенности употребления языковых средств выразительности в 

текстах, принадлежащих к разным функционально-смысловым типам речи; 

различать функциональные разновидности языка: разговорная речь; 



1889 

Программа - 03 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой, язык 

художественной литературы); 

выявлять особенности научного стиля: сфера употребления, функции, жанры 

(тезисы, конспект, реферат, рецензия); 

характеризовать язык художественной литературы и его отличие от других 

разновидностей языка, находить признаки художественной речи: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств 

других функциональных разновидностей языка; 

распознавать особенности построения текстов разных жанров (доклад, тезисы 

прочитанного, конспект услышанного); 

выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

классифицировать сложных предложений на сложносочинённые, 

сложноподчинённые, бессоюзные; 

характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения; 

употреблять сложносочинённые предложения в устной и письменной речи, 

правильно их интонировать; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях; 

распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения; 

различать в предложении подчинительные союзы и союзные слова, 

указательные слова как средство связи частей сложноподчинённого предложения, 

находить указательные слова в главном предложении сложноподчинённого 

предложения; 

конструировать сложноподчинённые предложения по заданным схемам, 

классифицировать виды подчинительной связи, распознавать их в тексте; 

различать основные виды сложноподчинённых предложений: 
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определительные, изъяснительные, обстоятельственные (образа действия, меры и 

степени, места, времени, причины, следствия, цели, условные, уступительные); 

анализировать и характеризовать синтаксическую структуру 

сложноподчинённых предложений разных видов; 

различать сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными;  

употреблять сложноподчинённые предложения в устной и письменной речи, 

правильно их интонировать; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях; 

выявлять особенности бессоюзного сложного предложения и определять 

основные значения бессоюзных предложений, распознавать средства связи частей 

бессоюзного предложения, осознавать роль интонации в организации бессоюзных 

сложных предложений; 

употреблять бессоюзные предложения в устной и письменной речи, правильно 

их интонировать; 

использовать правила пунктуации при создании письменного текста с 

бессоюзными сложными предложениями; 

разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений, 

моделировать сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной 

связи; 

правильно интонировать сложное предложение с различными видами союзной 

и бессоюзной связи и расставлять знаки препинания, уместно употреблять их в 

речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений; 

распознавать способы передачи чужой речи: прямую и косвенную речь; 

строить предложения с прямой речью, расставлять знаки препинания в 

предложениях с прямой речью, применять способы преобразования прямой речи в 

косвенную речь; 

использовать цитату как способ передачи чужой речи, выделять цитаты 

знаками препинания; 
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составлять диалог с прямой и косвенной речью; 

анализировать текст: определять тему и главную мысль текста; 

характеризовать структуру текста, выделять микротемы, определять главную 

мысль каждой микротемы. 

69. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (финский) 

язык». 

69.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(финский) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родному (финскому) языку, родной (финский) язык, 

финский язык) разработана для обучающихся, слабо владеющих родным (финским) 

языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по родному (финскому) языку. 

69.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(финского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

69.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

69.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (финскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные результаты 

за каждый год обучения. 

69.5. Пояснительная записка. 

69.5.1. Программа по родному (финскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

На уровне основного образования совершенствуются приобретённые на 

уровне начального общего образования знания, навыки и умения, увеличивается 

объём используемых обучающимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения финским языком, возрастает степень 

самостоятельности обучающихся и их творческой активности, продолжается 
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развитие коммуникативных навыков, что придает обучению ярко выраженный 

практико-ориентированный характер, проявляющийся в готовности обучающихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни 

для решения практических задач и развития творческого потенциала. 

Освоение программы по родному (финскому) языку на уровне основного 

общего образования предполагает применение коммуникативного подхода в 

обучении языку. Содержание программы по родному (финскому) языку направлено 

на формирование функциональной грамотности и коммуникативных умений в 

целом.  

69.5.2. В содержании программы по родному (финскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: тематическое содержание речи, 

коммуникативные умения, языковые знания и навыки, социокультурные знания и 

умения, компенсаторные умения. 

69.5.3. Изучение родного (финского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание любви и уважения к родному краю, финскому языку как духовной 

ценности народа – носителя финского языка; 

развитие у обучающихся коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

формирование системы знаний о структуре финского языка, выработка 

навыков использования языковых средств (фонетических, графических, 

лексических, грамматических) в устном и письменном общении; 

приобщение обучающихся к культуре, традициям финнов в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, формирование умения представлять Республику Карелия, её 

культуру в условиях межкультурного общения.  

69.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(финского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

69.6. Содержание обучения в 5 классе. 

69.6.1. Тематическое содержание речи. 
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Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Внешность и характер человека или литературного персонажа. Досуг и увлечения, 

хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, здоровое питание. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка со 

сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Природа: дикие и 

домашние животные. Погода. Родной город или село. Транспорт. Родная страна, 

родной регион. Их географическое положение, столицы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и родного региона: писатели, поэты. 

69.6.2. Коммуникативные умения.  

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Говорение. Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе 

умений, сформированных на уровне начального общего образования: диалог 

этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение или 

отказываться от предложения собеседника, диалог – побуждение к действию: 

обращаться с просьбой, вежливо соглашаться или не соглашаться выполнить 

просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться 

или не соглашаться на предложение собеседника. Диалог-расспрос: сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, запрашивать 

интересующую информацию. Вышеперечисленные умения диалогической речи 

развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием речевых ситуаций, ключевых 

слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета. 

Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника.  
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Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования, создание устных 

связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание (предмета, внешности и одежды человека), 

в том числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа), повествование, сообщение, изложение (пересказ) основного содержания 

прочитанного текста, краткое изложение результатов выполненной проектной 

работы. Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, вопросов, планов и (или) иллюстраций, 

фотографий. Объём монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Аудирование. Развитие коммуникативных умений аудирования на базе 

умений, сформированных на уровне начального общего образования: при 

непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная или невербальная реакция на услышанное. При опосредованном 

общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух несложных 

адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации с использованием и без использования иллюстраций.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты, события в воспринимаемом на 

слух тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. Тексты для 

аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. Время 

звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 
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Смысловое чтение. Развитие сформированных на уровне начального общего 

образования умений читать про себя и понимать учебные и несложные 

адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. Чтение с 

пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты, события в прочитанном тексте, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. Чтение с 

пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме. Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание 

представленной в них информации. Тексты для чтения: беседа, диалог, рассказ, 

сказка, сообщение личного характера, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, стихотворение, несплошной 

текст (таблица). Объём текста для чтения – 180-200 слов. 

Письменная речь. Развитие умений письменной речи на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: списывание текста и 

выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей, написание коротких поздравлений с 

праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения), заполнение анкет и 

формуляров: сообщение о себе основных сведений; написание электронного 

сообщения в соответствии с нормами неофициального общения. Объём сообщения – 

до 60 слов. 

69.6.3. Языковые знания и умения.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. Чтение вслух небольших адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
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соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. Тексты для чтения вслух: беседа, диалог, рассказ, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении. Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи. Распознавание и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в финском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 500 лексических единиц, изученных на уровне начального 

общего образования) и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). Основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение. 

Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

финского языка. Простое предложение. Основные коммуникативные типы простых 

предложений в современном финском языке: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий вопрос. Специальные вопросы с вопросительными словами. 

Классификация предложений по характеру предикативных отношений. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Классификация предложений по 

эмоциональной окраске. Восклицательные предложения. Простое предложение. 

Основные структурно-семантические типы простых предложений в современном 

финском языке. Интранзитивное предложение. Транзитивное предложение. 

Посессивная конструкция. Экзистенциальное предложение. Сложное предложение. 

Сложносочинённое предложение. Сложноподчинённое предложение. Главное 

предложение, придаточное предложение. Двусоставные и односоставные 
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предложения. Типы односоставных предложений в современном финском языке. 

Определённо-личные односоставные предложения. Обобщённо-личные 

предложения. Безличные предложения. Порядок слов в предложении. Члены 

предложения. Сказуемое, личная форма глагола в функции сказуемого простого 

предложения. Подлежащее, способы выражения подлежащего в современном 

финском языке. Существительное в функции подлежащего. Местоимение в функции 

подлежащего. Номинатив грамматического субъекта. Партитив грамматического 

субъекта. Согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе. Определение. 

Согласованное определение. Неизменяемые прилагательные в функции 

определения. Генитивное определение. Предикатив. Падеж предикатива: номинатив, 

партитив и генитив предикатива. Объект, падеж объекта. Аккузатив без окончания 

(номинатив) в утвердительных предложениях с императивом. Аккузатив без 

окончания (номинатив) в утвердительных неопределённо-личных предложениях. 

Аккузатив с окончанием (генитив). Аккузатив множественного числа (номиантив). 

Партитив объекта, выраженного вещественным существительным. Партитив 

объекта в отрицательных предложениях. Обстоятельство в падежной форме объекта. 

Обстоятельство. Обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа. 

Обстоятельство, выраженное наречием. Обстоятельство, выраженное 

конструкциями с предлогами и послелогами. Части речи. Именные части речи: 

существительные, прилагательные, местоимения, числительные. Глаголы. Наречия. 

Предлоги и послелоги. Союзы. Все типы склонения имён. Одноосновные и 

двухосновные имена. Гласная и согласная основа. Склонение имен в единственном 

и множественном числе (существительные, прилагательные, местоимения). 

Словоизменительные суффиксы в современном финском языке: формообразующие 

суффиксы и окончания. Показатель множественного числа в формах косвенных 

падежей. Партитив множественного числа. Генитив множественного числа. 

Множественное число внутренне-местных и внешне-местных падежей. Открытый и 

закрытый слог. Сильная и слабая ступень чередования ступеней согласных. 

Чередование ступеней согласных в основе слова. Сильная ступень чередования 

согласных перед притяжательными суффиксами. Сильная ступень чередования 

согласных в закрытом слоге перед долгим гласным. Личные местоимения. 
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Указательные местоимения. Вопросительные местоимения. Относительные 

местоимения. Склонение личных, указательных, вопросительных, относительных 

местоимений. Степени сравнения прилагательных. Компаратив. Суперлатив. Все 

типы спряжения глаголов в современном финском языке. Образование форм 

презенса от глаголов I-VI типов спряжения (утвердительные и отрицательные 

формы). Образование форм простого претерита (имперфекта) от глаголов I-VI типов 

спряжения (утвердительные формы). Повелительное наклонение глаголов, 

императив (утвердительные и отрицательные формы 2 лица единственного числа). 

Образование форм презенса кондиционала от глаголов I-VI типов спряжения 

(утвердительные и отрицательные формы). Управление глаголов из списка 

лексического минимума. Согласование прилагательных и существительных в числе 

и падеже. Числительные. Количественные числительные (от 100 до 1000000) и их 

склонение. Порядковые числительные. Предлоги и послелоги. Союзы. 

69.6.4. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в рамках тематического содержания. Знание и использование в устной и 

письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и 

реалий в рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании). Знание социокультурного 

портрета родной страны и Республики Карелия: знакомство с традициями 

проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года), с 

особенностями образа жизни и культуры финнов. Формирование умений: писать 

свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

финском языке, правильно оформлять свой адрес на финском языке (в анкете, 

формуляре), кратко представлять Россию и Республику Карелия (основные 

национальные праздники, наиболее известные достопримечательности, традиции в 

проведении досуга и питании), кратко рассказывать о выдающихся людях родной 

страны и Республики Карелия (учёных, писателях, поэтах, спортсменах), оказывать 

помощь гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение 

объекта и другие ситуации). 



1899 

Программа - 03 

69.6.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. Использование при формулировании собственных 

высказываний ключевых слов, плана. Игнорирование информации, не являющейся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного или 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

69.7. Содержание обучения в 6 классе. 

69.7.1. Тематическое содержание речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Внешность и 

характер человека или литературного персонажа. Досуг и увлечения, хобби 

современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

любимый предмет, правила поведения в школе. Переписка со сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и 

иностранным странам. Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города, села. Транспорт. 

Родная страна и родной регион. Их географическое положение, столицы, население, 

официальные языки, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). Выдающиеся люди родной страны и 

родного региона: писатели, поэты, учёные. 

69.7.2. Коммуникативные умения.  

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Говорение. Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести: диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания 

и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо 

соглашаться на предложение или отказываться от предложения собеседника, диалог 

– побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться или не 
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соглашаться выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения, диалог-расспрос: сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот. Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) 

иллюстраций, фотографий, таблиц с соблюдением норм речевого этикета. Объём 

диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. Развитие коммуникативных 

умений монологической речи: создание устных связных монологических 

высказываний монологической речи: создание устных связных монологических 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи:  

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование, сообщение;  

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;  

краткое изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, 

таблиц. Объём монологического высказывания – 7-8 фраз. 

Аудирование. При непосредственном общении: понимание на слух речи 

учителя и одноклассников и вербальная и невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
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содержания, с пониманием запрашиваемой информации. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты, события в воспринимаемом на слух тексте, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. Тексты для аудирования: 

высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог (беседа), 

рассказ, сообщение информационного характера. Время звучания текста для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Смысловое чтение. Развитие умения читать про себя и понимать 

адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. Чтение с 

пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему, 

основную мысль, главные факты, события, прогнозировать содержание текста по 

заголовку или началу текста, игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания, понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. Чтение несплошных 

текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. Тексты для 

чтения: беседа, отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, 

сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, сообщение личного характера, объявление, 

кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст (таблица). Объём текста для 

чтения – 250-300 слов. 

Письменная речь. Развитие умений письменной речи: списывание текста и 

выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; заполнение анкет и формуляров: сообщение о 
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себе основных сведений; написание электронного сообщения в соответствии с 

нормами неофициального общения. Объём письма – до 70 слов, создание 

небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

иллюстрации. Объём письменного высказывания – до 70 слов. 

69.7.3. Языковые знания и умения  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, чтение 

новых слов согласно основным правилам чтения. Чтение вслух небольших 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. Тексты для чтения вслух: сообщение 

информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

рассказ, диалог (беседа). Объём текста для чтения вслух – до 95 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении. Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета 

оформление электронного сообщения личного характера.  

Лексическая сторона речи. Распознавание и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в финском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи 

для обеспечения логичности и целостности высказывания. Объём: около 750 

лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 лексических 

единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). Основные 

способы словообразования: аффиксация, словосложение. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. 
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Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

финского языка. Простое предложение. Основные коммуникативные типы простых 

предложений в современном финском языке: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий вопрос. Специальные вопросы с вопросительными словами. 

Классификация предложений по характеру предикативных отношений. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Классификация предложений по 

эмоциональной окраске. Восклицательные предложения. Простое предложение. 

Основные структурно-семантические типы простых предложений в современном 

финском языке. Интранзитивное предложение. Транзитивное предложение. 

Посессивная конструкция. Экзистенциальное предложение. Предикативное 

предложение. Предложения с семантикой состояния. Сложное предложение. 

Сложносочинённое предложение. Сложноподчинённое предложение. Главное 

предложение, придаточное предложение. Двусоставные и односоставные 

предложения. Типы односоставных предложений в современном финском языке. 

Определённо-личные односоставные предложения. Обобщённо-личные 

предложения. Безличные предложения. Порядок слов в предложении. Члены 

предложения. Сказуемое, личная форма глагола в функции сказуемого простого 

предложения. Подлежащее, способы выражения подлежащего в современном 

финском языке. Существительное в функции подлежащего. Местоимение в функции 

подлежащего. Номинатив грамматического субъекта. Партитив грамматического 

субъекта. Согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе. Определение. 

Согласованное определение. Неизменяемые прилагательные в функции 

определения. Генитивное определение. Предикатив. Падеж предикатива: номинатив, 

партитив и генитив предикатива. Объект, падеж объекта. Аккузатив без окончания 

(номинатив) в утвердительных предложениях с императивом. Аккузатив без 

окончания (номинатив) в утвердительных неопределённо-личных предложениях. 

Аккузатив с окончанием (генитив). Аккузатив множественного числа (номиантив). 

Партитив объекта, выраженного вещественным существительным. Партитив 

объекта в отрицательных предложениях. Обстоятельство в падежной форме объекта. 

Обстоятельство. Обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа. 
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Обстоятельство, выраженное наречием. Обстоятельство, выраженное 

конструкциями с предлогами и послелогами. Части речи. Именные части речи: 

существительные, прилагательные, местоимения, числительные. Глаголы. Наречия. 

Предлоги и послелоги. Союзы. Все типы склонения имён. Одноосновные и 

двухосновные имена. Гласная и согласная основа. Склонение имен в единственном 

и множественном числе (существительные, прилагательные, местоимения). 

Словоизменительные суффиксы в современном финском языке: формообразующие 

суффиксы и окончания. Показатель множественного числа в формах косвенных 

падежей. Партитив множественного числа. Генитив множественного числа. 

Множественное число внутренне-местных и внешне-местных падежей. Открытый и 

закрытый слог. Сильная и слабая ступень чередования ступеней согласных. 

Чередование ступеней согласных в основе слова. Сильная ступень чередования 

согласных перед притяжательными суффиксами. Сильная ступень чередования 

согласных в закрытом слоге перед долгим гласным. Указательные местоимения. 

Вопросительные местоимения. Относительные местоимения. Склонение 

указательных, вопросительных, относительных местоимений. Степени сравнения 

прилагательных. Компаратив. Суперлатив. Все типы спряжения глаголов в 

современном финском языке. Образование форм презенса от глаголов I-VI типов 

спряжения (утвердительные и отрицательные формы). Образование форм простого 

претерита (имперфекта) от глаголов I-VI типов спряжения (утвердительные и 

отрицательные формы). Повелительное наклонение глаголов, императив 

(утвердительные и отрицательные формы 2 лица единственного и множественного 

числа). Образование форм презенса кондиционала от глаголов I-VI типов спряжения 

(утвердительные и отрицательные формы). Образование и склонение форм 

действительного причастия настоящего и прошедшего времени от глаголов I-VI 

типов спряжения. Управление глаголов из списка лексического минимума. 

Согласование прилагательных и существительных в числе и падеже. Числительные. 

Количественные числительные (от 100 до 1000000) и их склонение. Порядковые 

числительные. Предлоги и послелоги. Союзы. 

69.7.4. Социокультурные знания и умения. 
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Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в рамках тематического содержания речи. Знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные 

особенности посещения гостей). Знание социокультурного портрета родной страны 

и Республики Карелия: знакомство с государственной символикой (флагом), 

некоторыми национальными символами, традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери), с особенностями 

образа жизни и культуры (известными достопримечательностями, некоторыми 

выдающимися людьми). Развитие умений: писать свои имя и фамилию, а также 

имена и фамилии своих родственников и друзей на финском языке, правильно 

оформлять свой адрес на финском языке (в анкете, формуляре), кратко представлять 

Россию и Республику Карелия (основные национальные праздники, наиболее 

известные достопримечательности, традиции в проведении досуга и питании), 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и Республики Карелия 

(учёных, писателях, поэтах, спортсменах), оказывать помощь гостям в ситуациях 

повседневного общения (объяснить местонахождение объекта и другое). 

69.7.5. Компенсаторные умения.  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. Использование при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, плана. Игнорирование информации, не являющейся необходимой 

для понимания основного содержания прочитанного или прослушанного текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. Сравнение (в том числе 

установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов 

и основных функций в рамках изученной тематики. 

69.8. Содержание обучения в 7 классе. 

69.8.1. Тематическое содержание речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по 

дому. Внешность и характер человека, литературного персонажа. Досуг и 



1906 

Программа - 03 

увлечения, хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, 

музыка). Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, физкультура, 

сбалансированное питание. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Школа, 

школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе, посещение школьной библиотеки или ресурсного центра. 

Переписка со сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и иностранным странам. Природа: дикие и домашние 

животные. Климат, погода. Жизнь в городе и сельской местности. Описание 

родного города, села. Транспорт. Средства массовой информации (телевидение, 

журналы, Интернет). Родная страна и родной регион. Их географическое положение, 

столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). Выдающиеся люди 

родной страны и родного региона: учёные, писатели, поэты, спортсмены. 

69.8.2. Коммуникативные умения.  

Говорение. Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести: диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов: диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания 

и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо 

соглашаться на предложение или отказываться от предложения собеседника, диалог 

– побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться или не 

соглашаться выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения, диалог-расспрос: сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот.  
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Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, 

фотографий с соблюдением норм речевого этикета. Объём диалога – до 6 реплик со 

стороны каждого собеседника. Развитие коммуникативных умений монологической 

речи: создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности 

и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального 

человека или литературного персонажа), повествование, сообщение, изложение 

(пересказ) основного содержания прочитанного или прослушанного текста, краткое 

изложение результатов выполненной проектной работы. Данные умения 

монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых 

слов, планов, вопросов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. Объём 

монологического высказывания – 8-9 фраз. 

Аудирование. При непосредственном общении: понимание на слух речи 

учителя и одноклассников и вербальная и невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. Аудирование с пониманием основного содержания 

текста предполагает умение определять основную тему, идею и главные факты, 

события в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, не 

существенные для понимания основного содержания. Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. Время звучания текста для аудирования – до 1,5 минут. 
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Смысловое чтение. Развитие умения читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной, запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания текста. Чтение с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять тему, основную мысль, главные факты, события, 

прогнозировать содержание текста по заголовку или началу текста, 

последовательность главных фактов (событий), умение игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать 

интернациональные слова. Чтение с пониманием нужной, запрашиваемой 

информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. Чтение с полным пониманием предполагает полное и 

точное понимание информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) 

форме. Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), 

отрывок из художественного произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного характера, стихотворение, 

несплошной текст (таблица, диаграмма). Объём текста для чтения – до 350 слов. 

Письменная речь. Развитие умений письменной речи: списывание текста и 

выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанного текста, 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений, написание 

электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения. Объём письма – до 90 слов, создание небольшого 

письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы. Объём 

письменного высказывания – до 90 слов. 

69.8.3. Языковые знания и умения.  
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Фонетическая сторона речи. Различение на слух, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, чтение 

новых слов согласно основным правилам чтения. Чтение вслух небольших 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении. Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи. Распознавание и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в финском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи 

для обеспечения логичности и целостности высказывания. Объём – 900 лексических 

единиц для продуктивного использования (включая 750 лексических единиц, 

изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 

900 лексических единиц продуктивного минимума). Основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение. Многозначные лексические 

единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные 

фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

финского языка. Словосочетание. Структурные типы словосочетаний: 

субстантивные, адъективные, глагольные, наречные. Виды подчинительной связи в 

словосочетаниях: согласование, управление, примыкание. Простое предложение. 
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Основные коммуникативные типы простых предложений в современном финском 

языке: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий вопрос. 

Специальные вопросы с вопросительными словами. Альтернативный вопрос. 

Классификация предложений по характеру предикативных отношений. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Классификация предложений по 

эмоциональной окраске. Восклицательные предложения. Простое предложение. 

Основные структурно-семантические типы простых предложений в современном 

финском языке. Интранзитивное предложение. Транзитивное предложение. 

Посессивная конструкция. Экзистенциальное предложение. Результативная 

конструкция с транслативом. Результативная конструкция с элативом. 

Предикативное предложение. Предложения с семантикой состояния. Сложное 

предложение. Сложносочинённое предложение. Сложноподчинённое предложение. 

Главное предложение, придаточное предложение. Двусоставные и односоставные 

предложения. Типы односоставных предложений в современном финском языке. 

Определённо-личные односоставные предложения. Неопределённо-личные 

предложения. Обобщённо-личные предложения. Безличные предложения. 

Конструкция долженствования. Порядок слов в предложении. Полные и неполные 

предложения. Члены предложения. Сказуемое, личная форма глагола в функции 

сказуемого простого предложения. Подлежащее, способы выражения подлежащего 

в современном финском языке. Существительное в функции подлежащего. 

Местоимение в функции подлежащего. Номинатив грамматического субъекта. 

Партитив грамматического субъекта. Согласование подлежащего и сказуемого в 

лице и числе. Определение. Согласованное определение. Неизменяемые 

прилагательные в функции определения. Генитивное определение. Предикатив. 

Падеж предикатива: номинатив, партитив и генитив предикатива. Объект, падеж 

объекта. Аккузатив без окончания (номинатив) в утвердительных предложениях с 

императивом. Аккузатив без окончания (номинатив) в утвердительных 

неопределённо-личных предложениях. Аккузатив с окончанием (генитив). 

Аккузатив множественного числа (номиантив). Партитив объекта, выраженного 

вещественным существительным. Партитив объекта в отрицательных 

предложениях. Обстоятельство в падежной форме объекта. Аккузатив (номиантив, 
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генитив) и партитив объекта как грамматическое средство указания на характер 

протекания действия во времени. Предельные и непредельные глаголы в 

современном финском языке. Обстоятельство. Обстоятельство в форме внешне- и 

внутренне-местного падежа. Обстоятельство, выраженное наречием. 

Обстоятельство, выраженное конструкциями с предлогами и послелогами. 

Обстоятельство в форме эссива и транслатива. Части речи. Именные части речи: 

существительные, прилагательные, местоимения, числительные. Глаголы. Наречия. 

Предлоги и послелоги. Союзы. Все типы склонения имён. Одноосновные и 

двухосновные имена. Гласная и согласная основа. Склонение имен в единственном 

и множественном числе (существительные, прилагательные, местоимения). 

Словоизменительные суффиксы в современном финском языке: формообразующие 

суффиксы и окончания. Показатель множественного числа в формах косвенных 

падежей. Партитив множественного числа. Генитив множественного числа. 

Множественное число внутренне-местных и внешне-местных падежей. Образование 

и использование форм эссива. Открытый и закрытый слог. Сильная и слабая ступень 

чередования ступеней согласных. Чередование ступеней согласных в основе слова. 

Сильная ступень чередования согласных перед притяжательными суффиксами. 

Сильная ступень чередования согласных в закрытом слоге перед долгим гласным. 

Указательные местоимения. Вопросительные местоимения. Относительные 

местоимения. Склонение указательных, вопросительных, относительных 

местоимений. Степени сравнения прилагательных. Компаратив. Суперлатив. Все 

типы спряжения глаголов в современном финском языке. Образование форм 

презенса от глаголов I-VI типов спряжения (утвердительные и отрицательные 

формы). Образование форм простого претерита (имперфекта) от глаголов I-VI типов 

спряжения (утвердительные и отрицательные формы). Образование форм перфекта 

(утвердительных и отрицательных) от глаголов I-VI типов спряжения. 

Употребление форм перфекта в речи. Повелительное наклонение глаголов, 

императив (утвердительные и отрицательные формы 2 лица единственного и 

множественного числа). Образование форм презенса кондиционала от глаголов I-VI 

типов спряжения (утвердительные и отрицательные формы). Образование и 

склонение форм действительного и страдательного причастия настоящего и 
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прошедшего времени от глаголов I-VI типов спряжения. Образование 

утвердительных и отрицательных форм презенса неопределённого лица (финского 

«пассива») от глаголов I-VI типов спряжения. Употребление форм неопределённого 

лица в речи: в основном значении, в функции побуждения к действию. III 

инфинитив. Иллатив III инфинитива. Инессив III инфинитива. Элатив III 

инфинитива. Управление глаголов из списка лексического минимума. Согласование 

прилагательных и существительных в числе и падеже. Числительные. 

Количественные числительные (от 100 до 1000000) и их склонение. Порядковые 

числительные. Склонение порядковых числительных. Предлоги и послелоги. 

Союзы.  

69.8.4. Социокультурные знания и умения.  

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в рамках тематического содержания. Знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания 

(основные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, 

система образования). Социокультурный портрет родной страны и Республики 

Карелия: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества, Нового года, Дня матери), с особенностями образа жизни и культуры 

(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми). 

Развитие умений: писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на финском языке, правильно оформлять свой адрес на 

финском языке (в анкете), правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера в соответствии с нормами неофициального общения, кратко представлять 

Россию и Республику Карелия (основные национальные праздники, наиболее 

известные достопримечательности, традиции в проведении досуга и питании), 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и Республики Карелия 

(учёных, писателях, поэтах, спортсменах), оказывать помощь гостям в ситуациях 

повседневного общения (объяснить местонахождение объекта и другое). 

69.8.5. Компенсаторные умения.  
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Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

плана. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного или прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. Сравнение (в том числе 

установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов 

и основных функций в рамках изученной тематики. 

69.9. Содержание обучения в 8 классе. 

69.9.1. Тематическое содержание речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Внешность и характер человека, 

литературного персонажа. Досуг и увлечения, хобби современного подростка 

(чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, физкультура, сбалансированное питание. Посещение врача. Покупки: 

одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Школа, школьная жизнь, 

школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение школьной 

библиотеки или ресурсного центра. Переписка со сверстниками. Виды отдыха в 

различное время года. Путешествия по России и иностранным странам. Природа: 

флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. Условия 

проживания в городской или сельской местности. Транспорт. Средства массовой 

информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная страна и родной 

регион. Их географическое положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). Выдающиеся люди родной страны и родного региона: учёные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

69.9.2. Коммуникативные умения.  

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к 
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действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалогов): диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, 

выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать 

благодарность, вежливо соглашаться на предложение или отказываться от 

предложения собеседника, диалог – побуждение к действию: обращаться с 

просьбой, вежливо соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться 

на предложение собеседника, объясняя причину своего решения, диалог-расспрос: 

сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать 

своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот.  

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, 

фотографий с соблюдением нормы речевого этикета. Объём диалога – до 7 реплик 

со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных 

связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: – описание (предмета, местности, внешности и 

одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека 

или литературного персонажа), – повествованиесообщение, выражение и 

аргументирование своего мнения по отношению к услышанному или прочитанному, 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного или прослушанного 

текста, составление рассказа по картинкам, изложение результатов выполненной 

проектной работы. Данные умения монологической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, планов и (или) 
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иллюстраций, фотографий, таблиц. Объём монологического высказывания – 9-10 

фраз. 

Аудирование. При непосредственном общении: понимание на слух речи 

учителя и одноклассников и вербальная и невербальная реакция на услышанное, 

использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему, идею и главные факты, события в воспринимаемом на 

слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать 

содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, не 

существенные для понимания основного содержания. Аудирование с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 

выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную 

в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. Тексты для 

аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. Время 

звучания текста для аудирования – до 2 минут.  

Смысловое чтение. Развитие умения читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с 

полным пониманием содержания. Чтение с пониманием основного содержания 

текста предполагает умения: определять тему, основную мысль, выделять главные 

факты, события (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по 

заголовку или началу текста, определять логическую последовательность главных 
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фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова. Чтение с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 

находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, оценивать найденную информацию 

с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. Чтение 

несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с 

полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного 

анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев. Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), 

рассказ, отрывок из художественного произведения, отрывок из статьи научно-

популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, 

кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. Объём текста для чтения – 350-500 слов. 

Письменная речь. Развитие умений письменной речи: составление плана, 

тезисов устного или письменного сообщения, заполнение анкет и формуляров: 

сообщение о себе основных сведений, написание электронного сообщения личного 

характера: сообщать краткие сведения о себе, излагать различные события, делиться 

впечатлениями, выражать благодарность, извинения, просьбу, запрашивать 

интересующую информацию, оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения. Объём письма – до 

110 слов, создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы или прочитанного, или прослушанного текста. Объём 

письменного высказывания – до 110 слов. 

69.9.3. Языковые знания и умения.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух слух, без фонематических 
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ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. Чтение 

вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. Тексты для чтения вслух: сообщение 

информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

рассказ, диалог (беседа). Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь. 

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, оформлять 

электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи. Распознавание и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в финском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного 

минимума). Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение.  

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Сокращения и аббревиатуры. Различные средства связи 

в тексте для обеспечения его целостности. 

Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

финского языка. Словосочетание. Структурные типы словосочетаний: 

субстантивные, адъективные, глагольные, наречные. Виды подчинительной связи в 

словосочетаниях: согласование, управление, примыкание. Простое предложение. 
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Основные коммуникативные типы простых предложений в современном финском 

языке: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий вопрос. 

Специальные вопросы с вопросительными словами. Альтернативный вопрос. 

Неполные вопросительные предложения. Классификация предложений по характеру 

предикативных отношений. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Классификация предложений по эмоциональной окраске. Восклицательные 

предложения. Простое предложение. Основные структурно-семантические типы 

простых предложений в современном финском языке. Интранзитивное 

предложение. Транзитивное предложение. Посессивная конструкция. 

Экзистенциальное предложение. Результативная конструкция с транслативом. 

Результативная конструкция с элативом. Предикативное предложение. 

Предложения с семантикой состояния. Инклюзивная конструкция. Кванторное 

предложение. Сложное предложение. Сложносочинённое предложение. 

Сложноподчинённое предложение. Главное предложение, придаточное 

предложение. Синтаксические функции придаточных предложений. Придаточное 

предложение в функции подлежащего, определения, объекта, обстоятельства. 

Двусоставные и односоставные предложения. Типы односоставных предложений в 

современном финском языке. Определённо-личные односоставные предложения. 

Неопределённо-личные предложения. Обобщённо-личные предложения. Безличные 

предложения. Конструкция долженствования. Порядок слов в предложении. 

Предложения с прямым порядком слов, предложения с инверсией. Полные и 

неполные предложения. Члены предложения. Сказуемое, личная форма глагола в 

функции сказуемого простого предложения. Подлежащее, способы выражения 

подлежащего в современном финском языке. Существительное в функции 

подлежащего. Местоимение в функции подлежащего. Номинатив грамматического 

субъекта. Партитив грамматического субъекта. Придаточное предложение в 

функции субъекта. Согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе. 

Определение. Согласованное определение. Неизменяемые прилагательные в 

функции определения. Генитивное определение. Определение в форме внутренне- 

или внешне-местного падежа. Предикатив. Падеж предикатива: номинатив, 

партитив и генитив предикатива. Объект, падеж объекта. Аккузатив без окончания 
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(номинатив) в утвердительных предложениях с императивом. Аккузатив без 

окончания (номинатив) в утвердительных неопределённо-личных предложениях. 

Аккузатив с окончанием (генитив). Аккузатив множественного числа (номиантив). 

Партитив объекта, выраженного вещественным существительным. Партитив 

объекта в отрицательных предложениях. Обстоятельство в падежной форме объекта. 

Аккузатив (номиантив, генитив) и партитив объекта как грамматическое средство 

указания на характер протекания действия во времени. Предельные и непредельные 

глаголы в современном финском языке. Обстоятельство. Обстоятельство в форме 

внешне- и внутренне-местного падежа. Обстоятельство, выраженное наречием. 

Обстоятельство, выраженное конструкциями с предлогами и послелогами. 

Обстоятельство в форме эссива и транслатива. Части речи. Именные части речи: 

существительные, прилагательные, местоимения, числительные. Глаголы. Наречия. 

Предлоги и послелоги. Союзы. Все типы склонения имён. Одноосновные и 

двухосновные имена. Гласная и согласная основа. Склонение имен в единственном 

и множественном числе (существительные, прилагательные, местоимения). 

Словоизменительные суффиксы в современном финском языке: формообразующие 

суффиксы и окончания. Показатель множественного числа в формах косвенных 

падежей. Партитив множественного числа. Генитив множественного числа. 

Множественное число внутренне-местных и внешне-местных падежей. Образование 

и использование форм эссива. Открытый и закрытый слог. Сильная и слабая ступень 

чередования ступеней согласных. Чередование ступеней согласных в основе слова. 

Сильная ступень чередования согласных перед притяжательными суффиксами. 

Сильная ступень чередования согласных в закрытом слоге перед долгим гласным. 

Указательные местоимения. Вопросительные местоимения. Относительные 

местоимения. Неопределённые местоимения. Склонение указательных, 

вопросительных, относительных и неопределённых местоимений. Степени 

сравнения прилагательных. Компаратив. Суперлатив. Склонение прилагательных в 

форме компаратива и суперлатива (ед. и мн. ч.). Все типы спряжения глаголов в 

современном финском языке. Образование форм презенса от глаголов I-VI типов 

спряжения (утвердительные и отрицательные формы). Образование форм простого 

претерита (имперфекта) от глаголов I-VI типов спряжения (утвердительные и 
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отрицательные формы). Образование форм перфекта (утвердительных и 

отрицательных) от глаголов I-VI типов спряжения. Употребление форм перфекта в 

речи. Повелительное наклонение глаголов, императив (утвердительные и 

отрицательные формы 2 лица единственного и множественного числа). Образование 

форм презенса кондиционала от глаголов I-VI типов спряжения (утвердительные и 

отрицательные формы). Образование и склонение форм действительного и 

страдательного причастия настоящего и прошедшего времени от глаголов I-VI 

типов спряжения. Образование утвердительных и отрицательных форм презенса 

неопределённого лица (финского «пассива») от глаголов I-VI типов спряжения. 

Употребление форм неопределённого лица в речи: в основном значении, в функции 

побуждения к действию. III инфинитив. Иллатив III инфинитива. Инессив III 

инфинитива. Элатив III инфинитива. Управление глаголов из списка лексического 

минимума. Согласование прилагательных и существительных в числе и падеже. 

Числительные. Количественные числительные (от 100 до 1000000) и их склонение. 

Порядковые числительные. Склонение порядковых числительных. Предлоги и 

послелоги. Союзы. 

69.9.4. Социокультурные знания и умения.  

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

своего региона, основных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в финнооязычной среде, знание и использование в устной и письменной 

речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики в рамках 

тематического содержания. Понимание речевых различий в ситуациях 

официального и неофициального общения в рамках отобранного тематического 

содержания и использование лексико-грамматических средств с их учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и Республики Карелия: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников, с особенностями 

образа жизни и культуры (известными достопримечательностями, некоторыми 

выдающимися людьми). Осуществление межличностного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

своего региона. Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Знание 
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социокультурного портрета родной страны и своего региона: символики, 

достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, 

традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. Развитие 

умений: кратко представлять Россию и Республику Карелия (культурные явления, 

события, достопримечательности), кратко рассказывать о некоторых выдающихся 

людях родной страны и своего региона (учёных, писателях, поэтах, художниках, 

музыкантах, спортсменах), оказывать помощь гостям в ситуациях повседневного 

общения на финском языке (объяснить местонахождение объекта, сообщить 

возможный маршрут). 

69.9.5. Компенсаторные умения.  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, использование при говорении и письме перифраз, 

толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. Переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значение незнакомых слов. Использование в качестве опоры при 

порождении собственных высказываний ключевых слов, плана. Игнорирование 

информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного или прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. Сравнение (в том числе установление основания для 

сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в 

рамках изученной тематики. 

69.10. Содержание обучения в 9 классе. 

69.10.1. Тематическое содержание речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

Внешность и характер человека или литературного персонажа. Досуг и увлечения, 

хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, 

живопись, компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. Здоровый образ 

жизни: режим труда и отдыха, физкультура, сбалансированное питание. Посещение 

врача. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Молодёжная мода. Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 
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ним. Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка со 

сверстниками. Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

иностранным странам. Транспорт. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. Средства 

массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная страна и 

родной регион. Их географическое положение, столицы и крупные города, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. Выдающиеся люди родной страны и родного региона, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены. 

69.10.2. Коммуникативные умения.  

Говорение. Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(этикетный диалог, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог – 

обмен мнениями: диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, 

выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать 

благодарность, вежливо соглашаться на предложение или отказываться от 

предложения собеседника, диалог – побуждение к действию: обращаться с 

просьбой, вежливо соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться 

на предложение собеседника, объясняя причину своего решения, диалог-расспрос: 

сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать 

своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот, диалог – обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать 

её, высказывать своё согласие или несогласие с точкой зрения собеседника, 

выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: 

восхищение, удивление, радость, огорчение). Данные умения диалогической речи 

развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
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тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без их использования. Объём 

диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного 

диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога – обмена 

мнениями. Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание 

устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:- описание (предмета, местности, внешности и 

одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека 

или литературного персонажа), повествование, сообщение, рассуждение, выражение 

и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному или 

прочитанному, изложение (пересказ) основного содержания прочитанного или 

прослушанного текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте, составление рассказа по картинкам, изложение результатов 

выполненной проектной работы. Данные умения монологической речи развиваются 

в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, планов и (или) 

иллюстраций, фотографий, таблиц или без их использования. Объём 

монологического высказывания – 10–12 фраз. 

Аудирование. При непосредственном общении: понимание на слух речи 

учителя и одноклассников и вербальная и невербальная реакция на услышанное, 

использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему, идею и главные факты, события в воспринимаемом на 

слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать 

содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. Аудирование с пониманием 



1924 

Программа - 03 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 

выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную 

в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. Тексты для 

аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. Языковая 

сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 – 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). Время звучания текста для 

аудирования – до 2 минут. 

Смысловое чтение. Развитие умения читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с 

полным пониманием содержания текста. Чтение с пониманием основного 

содержания текста предполагает умения: определять тему, основную мысль, 

выделять главные факты, события (опуская второстепенные), прогнозировать 

содержание текста по заголовку или началу текста, определять логическую 

последовательность главных фактов, событий, разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст, его отдельные части, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания, понимать интернациональные слова. Чтение с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение находить 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать 

найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи. Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и 

понимание представленной в них информации. Чтение с полным пониманием 

содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 
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выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. Тексты для чтения: диалог 

(беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма). Языковая сложность 

текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А 2 – допороговому 

уровню по общеевропейской шкале). Объём текста для чтения – 500-600 слов. 

Письменная речь. Развитие умений письменной речи: составление плана, 

тезисов устного или письменного сообщения, заполнение анкет и формуляров: 

сообщение о себе основных сведений; написание электронного сообщения в 

соответствии с нормами неофициального общения. Объём письма – до 120 слов, 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы и (или) прочитанного или прослушанного текста. Объём письменного 

высказывания – до 120 слов, заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания 

или прочитанного, или прослушанного текста, преобразование таблицы, схемы в 

текстовый вариант представления информации, письменное представление 

результатов выполненной проектной работы (объём – 100-120 слов).  

69.10.3. Языковые знания и умения.  

Фонетическая сторона речи. Различение слух, без фонематически, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, чтение новых слов согласно основным правилам 

чтения. Выражение модального значения, чувства и эмоции. Чтение вслух 

небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). Объём текста для 

чтения вслух – до 110 слов. 
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Графика, орфография и пунктуация. Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в финском 

языке нормы лексической сочетаемости. Распознавание и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания. Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 

лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц 

продуктивного минимума). Основные способы словообразования: аффиксация: 

словосложение. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Сокращения и аббревиатуры. Различные средства связи 

в тексте для обеспечения его целостности. 

Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

финского языка. Словосочетание. Структурные типы словосочетаний: 

субстантивные, адъективные, глагольные, наречные. Виды подчинительной связи в 

словосочетаниях: согласование, управление, примыкание. Простое предложение. 

Основные коммуникативные типы простых предложений в современном финском 

языке: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий вопрос. 

Специальные вопросы с вопросительными словами. Альтернативный вопрос. 

Неполные вопросительные предложения. Классификация предложений по характеру 

предикативных отношений. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Классификация предложений по эмоциональной окраске. Восклицательные 

предложения. Простое предложение. Основные структурно-семантические типы 
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простых предложений в современном финском языке. Интранзитивное 

предложение. Транзитивное предложение. Посессивная конструкция. 

Экзистенциальное предложение. Результативная конструкция с транслативом. 

Результативная конструкция с элативом. Предикативное предложение. 

Предложения с семантикой состояния. Инклюзивная конструкция. Кванторное 

предложение. Сложное предложение. Сложносочинённое предложение. 

Сложноподчинённое предложение. Главное предложение, придаточное 

предложение. Синтаксические функции придаточных предложений. Придаточное 

предложение в функции подлежащего, определения, объекта, обстоятельства. 

Двусоставные и односоставные предложения. Типы односоставных предложений в 

современном финском языке. Определённо-личные односоставные предложения. 

Неопределённо-личные предложения. Обобщённо-личные предложения. Безличные 

предложения. Конструкция долженствования. Порядок слов в предложении. 

Предложения с прямым порядком слов, предложения с инверсией. Полные и 

неполные предложения. Члены предложения. Сказуемое, личная форма глагола в 

функции сказуемого простого предложения. Модальные глаголы в составе 

сказуемого. Подлежащее, способы выражения подлежащего в современном 

финском языке. Существительное в функции подлежащего. Местоимение в функции 

подлежащего. Номинатив грамматического субъекта. Партитив грамматического 

субъекта. Краткая форма I инфинитива в функции подлежащего. Придаточное 

предложение в функции субъекта. Согласование подлежащего и сказуемого в лице и 

числе. Случаи отсутствия согласования подлежащего и сказуемого в лице и числе. 

Определение. Согласованное определение. Неизменяемые прилагательные в 

функции определения. Генитивное определение. Аппозитивное определение. 

Определение в форме внутренне- или внешне-местного падежа. Предикатив. Падеж 

предикатива: номинатив, партитив и генитив предикатива. Номинатив, партитив и 

генитив предикатива. Объект, падеж объекта. Аккузатив без окончания (номинатив) 

в утвердительных предложениях с императивом. Аккузатив без окончания 

(номинатив) в утвердительных неопределённо-личных предложениях. Аккузатив с 

окончанием (генитив). Аккузатив множественного числа (номиантив). Партитив 

объекта, выраженного вещественным существительным. Партитив объекта в 
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отрицательных предложениях. Обстоятельство в падежной форме объекта. 

Аккузатив (номиантив, генитив) и партитив объекта как грамматическое средство 

указания на характер протекания действия во времени. Предельные и непредельные 

глаголы в современном финском языке. Обстоятельство. Обстоятельство в форме 

внешне- и внутренне-местного падежа. Обстоятельство, выраженное наречием. 

Обстоятельство, выраженное конструкциями с предлогами и послелогами. 

Обстоятельство в форме эссива и транслатива. Части речи. Именные части речи: 

существительные, прилагательные, местоимения, числительные. Глаголы. Наречия. 

Предлоги и послелоги. Союзы. Все типы склонения имён. Одноосновные и 

двухосновные имена. Гласная и согласная основа. Склонение имен в единственном 

и множественном числе (существительные, прилагательные, местоимения). 

Словоизменительные суффиксы в современном финском языке: формообразующие 

суффиксы и окончания. Показатель множественного числа в формах косвенных 

падежей. Партитив множественного числа. Генитив множественного числа. 

Множественное число внутренне-местных падежей. Образование и использование 

форм эссива. Открытый и закрытый слог. Сильная и слабая ступень чередования 

ступеней согласных. Чередование ступеней согласных в основе слова. Сильная 

ступень чередования согласных перед притяжательными суффиксами. Сильная 

ступень чередования согласных в закрытом слоге перед долгим гласным. 

Указательные местоимения. Вопросительные местоимения. Относительные 

местоимения. Определительные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Неопределённые местоимения. Склонение указательных, вопросительных, 

относительных, определительных, отрицательных и неопределённых местоимений. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Компаратив. Суперлатив. Склонение 

прилагательных в форме компаратива и суперлатива (единственное и 

множественное число). Все типы спряжения глаголов в современном финском 

языке. Образование форм презенса от глаголов I-VI типов спряжения 

(утвердительные и отрицательные формы). Образование форм простого претерита 

(имперфекта) от глаголов I-VI типов спряжения (утвердительные и отрицательные 

формы). Образование форм перфекта (утвердительных и отрицательных) от 

глаголов I-VI типов спряжения. Употребление форм перфекта в речи. Образование 
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форм плюсквамперфекта (утвердительных и отрицательных) от глаголов I-VI типов 

спряжения. Употребление форм плюсквамперфекта в речи. Повелительное 

наклонение глаголов, императив (утвердительные и отрицательные формы 2 лица 

единственного и множественного числа). Образование форм презенса и перфекта 

кондиционала от глаголов I-VI типов спряжения (утвердительные и отрицательные 

формы). Образование и склонение форм действительного и страдательного 

причастия настоящего и прошедшего времени от глаголов I-VI типов спряжения. 

Распознавание в речи форм агентивного причастия от глаголов I-V типов 

спряжения. Образование утвердительных и отрицательных форм презенса 

неопределённого лица (финского «пассива») от глаголов I-VI типов спряжения. 

Употребление форм неопределённого лица в речи: в основном значении, в функции 

побуждения к действию. Образование утвердительных и отрицательных форм 

простого претерита (имперфекта) неопределённого лица (финского «пассива») от 

глаголов I-VI типов спряжения. Распознавание в речи утвердительных и 

отрицательных форм перфекта неопределенного лица (финского «пассива») 

глаголов I-VI типов спряжения. III инфинитив. Иллатив III инфинитива. Инессив III 

инфинитива. Элатив III инфинитива. Управление глаголов из списка лексического 

минимума. Согласование прилагательных и существительных в числе и падеже. 

Числительные. Количественные числительные (от 100 до 1000000) и их склонение. 

Порядковые числительные. Склонение порядковых числительных. Предлоги и 

послелоги. Союзы. 

69.10.4. Социокультурные знания и умения.  

Осуществление межличностного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и своего региона, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания 

(основные национальные праздники, традиции, обычаи, традиции в питании и 

проведении досуга, система образования). Знание социокультурного портрета 

родной страны и своего региона: знакомство с традициями проведения основных 
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национальных праздников, с особенностями образа жизни и культуры (известными 

достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на финском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах финского 

языка. Осуществление межличностного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и своего региона. Соблюдение 

нормы вежливости в общении. Развитие умений: писать свои имя и фамилию, а 

также имена и фамилии своих родственников и друзей на финском языке, правильно 

оформлять свой адрес на финском языке (в анкете), правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, кратко представлять Россию и Республику Карелия 

(основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании, 

достопримечательности), кратко представлять некоторых выдающихся людей 

родной страны и своего региона (учёных, писателей, поэтов, художников, 

композиторов, музыкантов, спортсменов), оказывать помощь гостям в ситуациях 

повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить 

возможный маршрут, уточнить часы работы). 

69.10.5. Компенсаторные умения.  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, при говорении и письме – перифраза, толкования, 

синонимических средств, описание предмета вместо его названия, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. Переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значение незнакомых слов. Использование при формулировании 

собственных высказываний ключевых слов, плана. Игнорирование информации, не 

являющейся необходимой, для понимания основного содержания прочитанного или 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
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69.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (финскому) 

языку на уровне основного общего образования. 

69.11.1. В результате изучения родного (финского) языка на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (финском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (финском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней, волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (финского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (финского) языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (финскому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
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наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
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умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(финском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
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ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 
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способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

69.11.2. В результате изучения родного (финского) языка на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

69.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделённых критериев. 
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69.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой, оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

69.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 
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использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

69.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(финском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 
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самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

69.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

69.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения, оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 
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регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

69.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

69.11.3. Предметные результаты изучения родного (финского) языка. К концу 

обучения в 5 классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения. 
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Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение 

к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета (до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование, сообщение) с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания – 5-6 фраз);  

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём – 5-6 фраз);  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 6 

фраз). 

Аудирование:  

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без 

опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста для аудирования – до 

1 минуты).  

Смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(объём текста для чтения – 180 – 200 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в 

них информацию. 

Письменная речь:  

писать короткие поздравления с праздниками;  
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заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет 

(объём сообщения – до 60 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей;  

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста;  

читать новые слова согласно основным правилам чтения.  

Графика, орфография и пунктуация:  

правильно писать изученные слова;  

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи:  

распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, 

освоенных на уровне начального общего образования), обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: – суффиксы имён существительных: 

суффикс -ja, -jä: rakentaja, myyjä, суффикс -in: avain, soitin, суффикс -us, -ys: ilmoitus, 

суффикс -uus, -yys: kirjallisuus, суффикс -sto, -stö, -isto, -istö: kirjasto, суффикс -la, -lä: 

asuntola, суффикс -mo, -mö: kampaamo, ompelimo, kustantamo, суффикс -kko, -kkö, -

ikko, -ikkö: naulakko, hyllykkö, häirikkö суффикс -os, -ös: teos, suomennos, käännös 
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суффикс -e: tuote суффикс -u, -y: haku, pääsy, juoksu, – суффиксы имён 

прилагательных: суффикс -(i)nen: tavallinen, суффикс -kas, -käs: maukas, värikäs 

суффикс -ton, -tön: työtön, onneton, – глагольные суффиксы: суффикс -tta-, -ttä-: 

kasvattaa, lämmittää, суффиксы -oitta-, -öittä-, -itta-, -ittä-: nauhoittaa, lahjoittaa, 

nimittää, суффикс -ta-, -tä-: kaunistaa, valmistaa суффикс -nta-, -ntä-: suomentaa, 

täydentää, суффикс -sta-, -stä-: muodostaa, äänestää, суффиксы -ele-, -skele-, -skentele-: 

suojella, opiskella, työskennellä суффикс -u-, -y-: jatkua, liittyä, parantua суффикс -utu, -

yty-: avautua, tekeytyä, суффиксы -ntu-, -nty-: kokoontua, kerääntyä, суффиксы -stu-, -

sty-, -istu-, -isty-: hermostua, myöhästyä, распознавать и образовывать родственные 

слова путем словосложения: lentopallo, lihapulla, распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи изученные синонимы и интернациональные слова.  

Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи: 

основные коммуникативные типы простых предложений в современном 

финском языке: повествовательное, вопросительное, побудительное;  

общий вопрос: Onko sinulla kännykkä(ä)?; 

специальные вопросы с вопросительными словами: Minä vuonna? (Minä 

vuonna olet syntynyt?), Koska? (Koska palaat?), Mistä? (Mistä olet kotoisin?), Missä? 

(Missä rapussa asut?), Millä? (Millä luokalla olet?), Kuinka paljon? (Kuinka paljon hän 

painaa?), Minkälainen? (Minkälainen perhe sinulla on?); 

утвердительные и отрицательные предложения; 

восклицательные предложения: Mikä ihana aamu!; 

основные структурно-семантические типы простых предложений в 

современном финском языке: интранзитивное предложение: Lapsi nukkuu. Tytöt ovat 

puistossa. Mummo asuu maalla. Транзитивное предложение: Vaari rakensi saunan 

rannalle. He piirtävät karttaa. Посессивную конструкцию: Minulla on paljon sukulaisia. 

экзистенциальное предложение: Koulussa on paljon tilaa. Koulussa ei ole kielistudiota;  

сложносочинённые предложения, сложноподчинённые предложения;  

двусоставные и односоставные предложения, типы односоставных 

предложений в современном финском языке: определённо-личные односоставные 

предложения: Luen sanomalehteä. Tunnetko Leenan? Olemme muuttaneet. Обобщённо-
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личные предложения: Mitä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Безличные предложения: 

Täällä vetää. Tuulee. Sataa;  

предложения с прямым порядком слов; 

личную форму глагола в функции сказуемого простого предложения: Me 

puhumme suomea;  

способы выражения подлежащего в современном финском языке, 

существительное в функции подлежащего: Opettaja tulee luokkaan, местоимение в 

функции подлежащего: Tämä on kaunista. Номинатив грамматического субъекта: 

Perhe lähtee maalle. Пртитив грамматического субъекта: Minulla ei ole serkkua. Puusta 

putosi lehtiä. Laukussa on paljon kirjoja. Kupissa on kahvia. Onko talossa puhelinta?;  

согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе: Tuuli humisee. Kolme 

kissaa istuu katolla. Случаи отсутствия согласования подлежащего и сказуемого в 

лице и числе: Karjalan Sanomat kirjoitti uudesta näyttelystä; 

согласованное определение: Ostin uuden sanakirjan, неизменяемые 

прилагательные в функции определения: viime viikolla, koko laukkuni, eri tavalla, 

генитивное определение: Tämä on naapurin koira;  

предикатив в форме номинатива, партитива и генитива: Kirja on uusi. Kätesi 

ovat lämpimät. Kirja on sinun. Onko ruoka valmista? Maito on kylmää. Varpuset ovat 

lintuja;  

объект, падеж объекта, аккузатив без окончания (номинатив) в 

утвердительных предложениях с императивом: Avaa ikkuna, аккузатив без 

окончания (номинатив) в утвердительных неопределённо-личных предложениях: 

Talo maalataan siniseksi, аккузатив с окончанием (генитив): Ostimme sanakirjan, 

аккузатив множественного числа (номиантив): Anna minulle avaimet, партитив 

объекта, выраженного вещественным существительным: Pääsiäisenä syödään 

mämmiä, партитив объекта в отрицательных предложениях: Älä ota sitä, 

обстоятельство в падежной форме объекта: Bussimatka kestää tunnin;  

- обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа: Säde asuu 

Joensuussa, обстоятельство, выраженное наречием: Hän laulaa kauniisti, 

обстоятельство, выраженное конструкциями с предлогами и послелогами: Lapset 

leikkivät kuusen alla;  
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типы склонения имен на -(i)nen: valkoinen, на -i: hissi, hirvi, hiiri, meri, на -e: 

eläke, joukkue, на -is, -as, -äs: asukas, kallis, на -us, -ys, -os, -es: harjoitus, leivos, 

vihannes (jänis, lihas), на -us, -ys, -uus, -yys: kauneus, kirjallisuus, nähtävyys, на -in: 

avain, на -si: kuukausi, liesi, на -ea, -eä: hopea, на -ar: sisar, одноосновные и 

двухосновные имена, гласную и согласную основу; 

склонение имен в единственном и множественном числе (существительные, 

прилагательные, местоимения), словоизменительные суффиксы в современном 

финском языке: формообразующие суффиксы и окончания, показатель 

множественного числа в формах косвенных падежей: -i-, -j-, партитив 

множественного числа, Ketä? Mitä? -a, -ä, -ta, -tä: laukku – laukkuja, kala – kaloja, kirja 

– kirjoja, kuva – kuvia, sieni – sieniä, tomaatti – tomaatteja, vaate – vaatteita, oppilas – 

oppilaita, susi – susia, käsityö – käsitöitä, генитив (множественное число), Kenen? 

Minkä? -en, -den: tyttö – tyttöjen, oppilas – oppilaiden, множественное число 

внутренне-местных и внешне-местных падежей: taloissa, huoneista, kaduilla;  

сильную и слабую ступень чередования ступеней согласных, чередование 

ступеней согласных в основе слова: tt:t (juttelemme:jutella), t:d (itä:idässä), pp:p 

(jääkaappi:jääkaapissa), nt:nn (työskennellä:työskentelen), kk:k (kännykkä:kännykän), k:o 

(ruoka:ruoan), nk:ng (onkia:ongin), uku:uvu (suku:suvun), mp:mm (kumpi:kummasta), 

lt:ll (kieltää:kiellän), p:v (halpa:halvat), сильную ступень чередования согласных перед 

притяжательными суффиксами: hänen poikansa ystävä, сильную ступень чередования 

согласных в закрытом слоге перед долгим гласным: asukas – asukkaan, tehdas – 

tehtaassa, eläke – eläkkeellä; 

указательные местоимения: tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne, вопросительные 

местоимения: Kuka? Mikä? Kumpi? относительные местоимения: joka, mikä, 

склонение указательных, вопросительных, относительных местоимений; 

степени сравнения прилагательных: компаратив: nopeampi, суперлатив: 

nopein;  

все типы спряжения глаголов в современном финском языке. 

формы простого претерита (имперфекта) от глаголов I-VI типов спряжения 

(утвердительные формы): sanoin, teit, hän tuli, vastasimme, häiritsitte, he olivat, hän 

pakeni – hän ei paennut; 
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формы императива (утвердительные и отрицательные формы 2 лица 

единственного числа): sano, älä sano, sanokaa, älkää sanoko, syö, älä syö;  

формы презенса кондиционала от глаголов I-VI типов спряжения 

(утвердительные и отрицательные формы): sanoisin, en sanoisi, tekisit, et tekisi, hän 

tulisi, hän ei tulisi, vastaisimme, emme vastaisi, häiritsisitte, ette häiritsisi, he kääntäisivät, 

he eivät kääntäisi, he pakenisivat – he eivät pakenisi; 

управление глаголов из списка лексического минимума, в том числе: ajaa 

(mitä?) autoa, ajaa (millä?) autolla, etsiä (mistä?) laukusta, haista (mille?) tupakalle, 

ilmestyä (mihin?) puihin, jättää (mihin?) kotiin, kieltää (keneltä?) lapselta, kiinnostua 

(mistä?) historiasta, käyttää (mitä?) puhelinta, lainata (mistä?) kirjastosta, laskea (mitä?) 

mäkeä, löytää (mistä?) pöydästä, maistua (mille?) appelsiinille, nauttia (mitä?) kuumaa 

juomaa, odottaa (mitä?) bussia, osallistua (mihin?) kilpailuihin, pelätä (ketä? mitä?) 

hammaslääkäriä, pitää (mistä?) lukemisesta, pysähtyä (mihin?) pysäkille, rakentaa (mihin? 

mille?) keskustaan, sairastua (mihin?) flunssaan, soittaa (mitä?) pianoa, suuttua (keneen? 

mihin?) häneen, tuoksua (mille?) ruusulle, tutustua (keneen? mihin?) kaupunkiin, tykätä 

(mistä?) matkustamisesta, unohtaa (mihin?) kotiin; 

случаи согласования прилагательных и существительных в числе и падеже: 

kauniit silmät; 

количественные числительные (от 100 до 1000000); 

порядковые числительные: seitsemäs; 

предлоги и послелоги, в том числе: aikana, ali, alitse, alle, alta, alle, asti, ennen, 

eteen, edestä, edelle, edellä, edeltä, ilman, jälkeen, jäljessä, jäljestä, jälkeen, kautta, 

keskellä, keskelle, keskeltä, kohdalle, kohdalla, kohdalta, kohti, kuluttua, laitaan, laidassa, 

laidasta, laidalle, laidalla, laidalta, luo, luokse, luota, läpi, lävitse, mukaan, mukana, 

taakse, takana, takaa, ohi, ohitse, perään, perässä, perästä, pitkin, poikki, päin, päässä, 

päästä, päälle, päällä, päältä, reunaan, reunassa, reunasta, reunalle, reunalla, reunalta, 

saakka, sisään, sisällä, sisälle, sisältä, takia, varrelle, varrella, varrelta, varteen, varressa, 

varresta, varten, vasten, vastapäätä, viereen, vierestä, vierelle, vierellä, viereltä, väliin, 

välissä, välistä, välille, välillä, väliltä, yli, ylitse, ylle, yllä, yltä, ympärille, ympärillä, 

ympäri, ympärille, ääreen, ääressä, äärestä, äärelle, äärellä, ääreltä; 
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союзы, в том числе: mutta, vaan, kuin, sekä, sekä-että, -kä, eli, joko-tai, että, jotta, 

koska, kun, jos, vaikka, kunnes. 

Социокультурные знания и умения:  

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в рамках тематического содержания;  

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи;  

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и 

друзей) на финском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

Республики Карелия; 

кратко представлять Россию и Республику Карелия (основные национальные 

праздники, наиболее известные достопримечательности, традиции в проведении 

досуга и питании), кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и 

Республики Карелия (учёных, писателях, поэтах, спортсменах), оказывать помощь 

гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта и 

другое).  

Компенсаторные умения:  

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную;  

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного или прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

69.11.4. Предметные результаты изучения родного (финского) языка. К концу 

обучения в 6 классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического 
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содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными 

и (или) со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета (до 5 

реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания – 7-8 фраз);  

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём – 7-8 фраз);  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 7-8 

фраз).  

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без 

опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста для аудирования – до 1,5 минут). 

Смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(объём текста для чтения – 250-300 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в 

них информацию;  

определять тему текста по заголовку. 

Письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета с 

указанием личной информации;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет 

(объём сообщения – до 70 слов);  
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создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, 

плана, ключевых слов, картинок (объём высказывания – до 70 слов).  

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей;  

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста;  

читать новые слова согласно основным правилам чтения.  

Графика, орфография и пунктуация:  

правильно писать изученные слова;  

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении в соответствии с правилами 

пунктуации;  

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера.  

Лексическая сторона речи:  

распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, 

освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: – суффиксы имён существительных: 

суффикс -ja, -jä: rakentaja, myyjä, суффикс -in: avain, soitin, суффикс -us, -ys: ilmoitus, 

суффикс -uus, -yys: kirjallisuus, суффикс -sto, -stö, -isto, -istö: kirjasto, суффикс -la, -lä: 

asuntola, суффикс -mo, -mö: kampaamo, ompelimo, kustantamo, суффикс -kko, -kkö, -
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ikko, -ikkö: naulakko, hyllykkö, häirikkö, суффикс -os, -ös: teos, suomennos, käännös, 

суффикс -e: tuote, суффикс -u, -y: haku, pääsy, juoksu, – суффиксы имён 

прилагательных: суффикс -(i)nen: tavallinen, суффикс -kas, -käs: maukas, värikäs, 

суффикс -ton, -tön: työtön, onneton, – глагольные суффиксы: суффикс -tta-, -ttä-: 

kasvattaa, lämmittää, суффиксы -oitta-, -öittä-, -itta-, -ittä-: nauhoittaa, lahjoittaa, 

nimittää, суффикс -ta-, -tä-: kaunistaa, valmistaa, суффикс -nta-, -ntä-: suomentaa, 

täydentää, суффикс -sta-, -stä-: muodostaa, äänestää, суффиксы -ele-, -skele-, -skentele-: 

suojella, opiskella, työskennellä, суффикс -u-, -y-: jatkua, liittyä, parantua, суффикс -utu-

, -yty-: avautua, tekeytyä, суффиксы -ntu-, -nty-: kokoontua, kerääntyä, суффиксы -stu-, -

sty-, -istu-, -isty-: hermostua, myöhästyä, распознавать и образовывать родственные 

слова путем словосложения: kodite, lihakeitoz, распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи изученные синонимы, антонимы и интернациональные слова, 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 

для обеспечения целостности высказывания.  

Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи: 

основные коммуникативные типы простых предложений в современном 

финском языке: повествовательное, вопросительное, побудительное;  

общий вопрос: Onko sinulla kännykkä(ä)?; 

специальные вопросы с вопросительными словами: Minä vuonna? (Minä 

vuonna olet syntynyt?), Koska? (Koska palaat?), Mistä? (Mistä olet kotoisin?), Missä? 

(Missä rapussa asut?), Millä? (Millä luokalla olet?), Kuinka paljon? (Kuinka paljon hän 

painaa?), Minkälainen? (Minkälainen perhe sinulla on?); 

утвердительные и отрицательные предложения; 

восклицательные предложения: Mikä ihana aamu!; 

основные структурно-семантические типы простых предложений в 

современном финском языке: интранзитивное предложение: Lapsi nukkuu. Tytöt ovat 

puistossa. Mummo asuu maalla. Транзитивное предложение: Vaari rakensi saunan 

rannalle. He piirtävät karttaa. Посессивную конструкцию: Minulla on paljon sukulaisia. 

Экзистенциальное предложение: Koulussa on paljon tilaa. Koulussa ei ole kielistudiota. 
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Предикативное предложение: Minä ja Pekka olemme hyviä ystäviä. Предложения с 

семантикой состояния: Minun on kylmä. Minua väsyttää. Minulla on kuumetta;  

сложносочинённые предложения, сложноподчинённые предложения;  

двусоставные и односоставные предложения, типы односоставных 

предложений в современном финском языке: определённо-личные односоставные 

предложения: Luen sanomalehteä. Tunnetko Leenan? Olemme muuttaneet. обобщённо-

личные предложения: Mitä nuorena oppii, sen vanhana taitaa, безличные предложения: 

Täällä vetää. Tuulee. Sataa;  

предложения с прямым порядком слов; 

личную форму глагола в функции сказуемого простого предложения: Me 

puhumme suomea;  

способы выражения подлежащего в современном финском языке, 

существительное в функции подлежащего: Opettaja tulee luokkaan, местоимение в 

функции подлежащего: Tämä on kaunista, номинатив грамматического субъекта: 

Perhe lähtee maalle, партитив грамматического субъекта: Minulla ei ole serkkua. 

Puusta putosi lehtiä. Laukussa on paljon kirjoja. Kupissa on kahvia. Onko talossa 

puhelinta?;  

согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе: Tuuli humisee. Kolme 

kissaa istuu katolla, случаи отсутствия согласования подлежащего и сказуемого в 

лице и числе: Karjalan Sanomat kirjoitti uudesta näyttelystä; 

согласованное определение: Ostin uuden sanakirjan, неизменяемые 

прилагательные в функции определения: viime viikolla, koko laukkuni, eri tavalla, 

генитивное определение: Tämä on naapurin koira;  

предикатив в форме номинатива, партитива и генитива: Kirja on uusi. Kätesi 

ovat lämpimät. Kirja on sinun. Onko ruoka valmista? Maito on kylmää. Varpuset ovat 

lintuja;  

объект, падеж объекта, аккузатив без окончания (номинатив) в 

утвердительных предложениях с императивом: Avaa ikkuna, аккузатив без 

окончания (номинатив) в утвердительных неопределённо-личных предложениях: 

Talo maalataan siniseksi, аккузатив с окончанием (генитив): Ostimme sanakirjan, 

аккузатив множественного числа (номиантив): Anna minulle avaimet, партитив 
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объекта, выраженного вещественным существительным: Pääsiäisenä syödään 

mämmiä, партитив объекта в отрицательных предложениях: Älä ota sitä, 

обстоятельство в падежной форме объекта: Bussimatka kestää tunnin;  

обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа: Säde asuu 

Joensuussa, обстоятельство, выраженное наречием: Hän laulaa kauniisti, 

обстоятельство, выраженное конструкциями с предлогами и послелогами: Lapset 

leikkivät kuusen alla;  

типы склонения имен на -(i)nen: valkoinen, на -i: hissi, hirvi, hiiri, meri, на -e: 

eläke, joukkue, на -is, -as, -äs: asukas, kallis, на -us, -ys, -os, -es: harjoitus, leivos, 

vihannes (jänis, lihas), на -us, -ys, -uus, -yys: kauneus, kirjallisuus, nähtävyys, на -in: 

avain, на -si: kuukausi, liesi, на -ea, -eä: hopea, на -ar: sisar, одноосновные и 

двухосновные имена, гласную и согласную основу; 

склонение имен в единственном и множественном числе (существительные, 

прилагательные, местоимения), словоизменительные суффиксы в современном 

финском языке: формообразующие суффиксы и окончания, показатель 

множественного числа в формах косвенных падежей: -i-, -j-, партитив 

множественного числа, Ketä? Mitä? -a, -ä, -ta, -tä: laukku – laukkuja, kala – kaloja, kirja 

– kirjoja, kuva – kuvia, sieni – sieniä, tomaatti – tomaatteja, vaate – vaatteita, oppilas – 

oppilaita, susi – susia, käsityö – käsitöitä, генитив (множественное число), Kenen? 

Minkä? -en, -den: tyttö – tyttöjen, oppilas – oppilaiden, множественное число 

внутренне-местных и внешне-местных падежей: taloissa, huoneista, kaduilla;  

сильную и слабую ступень чередования ступеней согласных чередование 

ступеней согласных в основе слова: tt:t (juttelemme:jutella), t:d (itä:idässä), pp:p 

(jääkaappi:jääkaapissa), nt:nn (työskennellä:työskentelen), kk:k (kännykkä:kännykän), k:o 

(ruoka:ruoan), nk:ng (onkia:ongin), uku:uvu (suku:suvun), mp:mm (kumpi:kummasta), 

lt:ll (kieltää:kiellän), p:v (halpa:halvat) сильную ступень чередования согласных перед 

притяжательными суффиксами: hänen poikansa ystävä, сильную ступень чередования 

согласных в закрытом слоге перед долгим гласным: asukas – asukkaan, tehdas – 

tehtaassa, eläke – eläkkeellä; 
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указательные местоимения: tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne вопросительные 

местоимения: Kuka? Mikä? Kumpi?, относительные местоимения: joka, mikä, 

склонение указательных, вопросительных, относительных местоимений; 

степени сравнения прилагательных и наречий: компаратив (nopeampi, 

nopeammin), суперлатив (nopein, nopeimmin), склонение прилагательных в форме 

компаратива и суперлатива (единственное и множественное число); 

все типы спряжения глаголов в современном финском языке. 

формы простого претерита (имперфекта) от глаголов I-VI типов спряжения 

(утвердительные и отрицательные формы): sanoin, en sanonut, teit, et tehnyt, hän tuli, 

hän ei tullut, vastasimme, emme vastanneet, häiritsitte, ette häirinneet, he olivat, he eivät 

olleet, hän pakeni – hän ei paennut; 

формы императива (утвердительные и отрицательные формы 2 лица 

единственного и множественного числа): sano, älä sano, sanokaa, älkää sanoko, syö, 

älä syö, syökää, älkää syökö, mene, älä mene, menkää, älkää menkö, vastaa, älä vastaa, 

vastatkaa, älkää vastatko, valitse, älä valitse, valitkaa, älkää valitko;  

формы презенса кондиционала от глаголов I-VI типов спряжения 

(утвердительные и отрицательные формы): sanoisin, en sanoisi, tekisit, et tekisi, hän 

tulisi, hän ei tulisi, vastaisimme, emme vastaisi, häiritsisitte, ette häiritsisi, he kääntäisivät, 

he eivät kääntäisi, he pakenisivat – he eivät pakenisi; 

формы действительного причастия настоящего времени от глаголов I-VI типов 

спряжения: naurava, jäävällä, menevälle, vastaavissa, valitsevien, pakenevista; 

формы действительного причастия прошедшего времени от глаголов I-VI 

типов спряжения: nauranut, jäänyt, mennyt, vastannut, valinnut, paennut, kertoneelle, 

jääneistä, menneitä, vastanneiden, valinneeseen, paennutta; 

управление глаголов из списка лексического минимума, в том числе: ajaa 

(mitä?) autoa, ajaa (millä?) autolla, etsiä (mistä?) laukusta, haista (mille?) tupakalle, 

ilmestyä (mihin?) puihin, jättää (mihin?) kotiin, kieltää (keneltä?) lapselta, kiinnostua 

(mistä?) historiasta, käyttää (mitä?) puhelinta, lainata (mistä?) kirjastosta, laskea (mitä?) 

mäkeä, löytää (mistä?) pöydästä, maistua (mille?) appelsiinille, nauttia (mitä?) kuumaa 

juomaa, odottaa (mitä?) bussia, osallistua (mihin?) kilpailuihin, pelätä (ketä? mitä?) 
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hammaslääkäriä, pitää (mistä?) lukemisesta, pysähtyä (mihin?) pysäkille, rakentaa (mihin? 

mille?) keskustaan, sairastua (mihin?) flunssaan, soittaa (mitä?) pianoa, suuttua (keneen? 

mihin?) häneen, tuoksua (mille?) ruusulle, tutustua (keneen? mihin?) kaupunkiin, tykätä 

(mistä?) matkustamisesta, unohtaa (mihin?) kotiin; 

случаи согласования прилагательных и существительных в числе и падеже: 

kauniit silmät; 

количественные числительные (от 100 до 1000000); 

порядковые числительные: seitsemäs; 

предлоги и послелоги, в том числе: aikana, ali, alitse, alle, alta, alle, asti, ennen, 

eteen, edestä, edelle, edellä, edeltä, ilman, jälkeen, jäljessä, jäljestä, jälkeen, kautta, 

keskellä, keskelle, keskeltä, kohdalle, kohdalla, kohdalta, kohti, kuluttua, laitaan, laidassa, 

laidasta, laidalle, laidalla, laidalta, luo, luokse, luota, läpi, lävitse, mukaan, mukana, 

taakse, takana, takaa, ohi, ohitse, perään, perässä, perästä, pitkin, poikki, päin, päässä, 

päästä, päälle, päällä, päältä, reunaan, reunassa, reunasta, reunalle, reunalla, reunalta, 

saakka, sisään, sisällä, sisälle, sisältä, takia, varrelle, varrella, varrelta, varteen, varressa, 

varresta, varten, vasten, vastapäätä, viereen, vierestä, vierelle, vierellä, viereltä, väliin, 

välissä, välistä, välille, välillä, väliltä, yli, ylitse, ylle, yllä, yltä, ympärille, ympärillä, 

ympäri, ympärille, ääreen, ääressä, äärestä, äärelle, äärellä, ääreltä; 

союзы, в том числе: mutta, vaan, kuin, sekä, sekä-että, -kä, eli, joko-tai, että, jotta, 

koska, kun, jos, vaikka, kunnes. 

Социокультурные знания и умения:  

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в рамках тематического содержания речи;  

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику в рамках тематического содержания речи;  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

Республики Карелия;  

кратко представлять Россию и Республику Карелия на финском языке 

(основные национальные праздники, наиболее известные достопримечательности, 

традиции в проведении досуга и питании), кратко рассказывать о выдающихся 
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людях родной страны и Республики Карелия (учёных, писателях, поэтах, 

спортсменах), оказывать помощь гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта и другое). 

Компенсаторные умения:  

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную;  

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного или прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

69.11.5. Предметные результаты изучения родного (финского) языка. К концу 

обучения в 7 классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета (до 6 реплик со стороны каждого собеседника), 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование, сообщение) с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания – 8-9 фраз);  

излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 8-9 фраз);  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 8-9 

фраз). 

Аудирование:  

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
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запрашиваемой информации (время звучания текста для аудирования – до 1,5 

минут). 

Смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной, запрашиваемой информации, с 

полным пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной, явной 

форме (объём текста для чтения – до 350 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию;  

определять последовательность главных фактов (событий) в тексте. 

Письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет 

(объём сообщения – до 90 слов);  

создавать небольшое письменное высказывание с использованием вопросов, 

ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц (объём 

высказывания – до 90 слов).  

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей;  

выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией;  

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография, пунктуация:  

правильно писать изученные слова;  



1956 

Программа - 03 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении;  

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: – суффиксы имён существительных: 

суффикс -ja, -jä: rakentaja, myyjä, суффикс -in: avain, soitin, суффикс -us, -ys: ilmoitus, 

суффикс -uus, -yys: kirjallisuus, суффикс -sto, -stö, -isto, -istö: kirjasto, суффикс -la, -lä: 

asuntola, суффикс -mo, -mö: kampaamo, ompelimo, kustantamo, суффикс -kko, -kkö, -

ikko, -ikkö: naulakko, hyllykkö, häirikkö, суффикс -os, -ös: teos, suomennos, käännös, 

суффикс -e: tuote, суффикс -u, -y: haku, pääsy, juoksu, суффиксы имён 

прилагательных: суффикс -(i)nen: tavallinen, суффикс -kas, -käs: maukas, värikäs, 

суффикс -ton, -tön: työtön, onneton, глагольные суффиксы: суффикс -tta-, -ttä-: 

kasvattaa, lämmittää, суффиксы -oitta-, -öittä-, -itta-, -ittä-: nauhoittaa, lahjoittaa, 

nimittää, суффикс -ta-, -tä-: kaunistaa, valmistaa, суффикс -nta-, -ntä-: suomentaa, 

täydentää, суффикс -sta-, -stä-: muodostaa, äänestää, суффиксы -ele-, -skele-, -skentele-: 

suojella, opiskella, työskennellä, суффикс -u-, -y-: jatkua, liittyä, parantua, суффикс -utu, 

-yty-: avautua, tekeytyä, суффиксы -ntu-, -nty-: kokoontua, kerääntyä, суффиксы -stu-, -

sty-, -istu-, -isty-: hermostua, myöhästyä; 

распознавать и образовывать родственные слова путем словосложения; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы, многозначные слова, интернациональные слова; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания. 
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Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи:  

основные коммуникативные типы простых предложений в современном 

финском языке: повествовательное, вопросительное, побудительное;  

общий вопрос: Onko sinulla kännykkä(ä)?; 

специальные вопросы с вопросительными словами: Minä vuonna? (Minä 

vuonna olet syntynyt?), Koska? (Koska palaat?), Mistä? (Mistä olet kotoisin?), Missä? 

(Missä rapussa asut?), Millä? (Millä luokalla olet?), Kuinka paljon? (Kuinka paljon hän 

painaa?), Minkälainen? (Minkälainen perhe sinulla on?); 

альтернативный вопрос, союз vai: Kumpi teistä on vanhempi, sinä vai Anna?;  

утвердительные и отрицательные предложения; 

восклицательные предложения: Mikä ihana aamu!; 

основные структурно-семантические типы простых предложений в 

современном финском языке: интранзитивное предложение: Lapsi nukkuu. Tytöt ovat 

puistossa. Mummo asuu maalla. транзитивное предложение: Vaari rakensi saunan 

rannalle. He piirtävät karttaa, посессивную конструкцию: Minulla on paljon sukulaisia, 

экзистенциальное предложение: Koulussa on paljon tilaa. Koulussa ei ole kielistudiota, 

результативную конструкцию с транслативом: Hän tuli iloiseksi, результативную 

конструкцию с элативом: Mikä sinusta tulee isona? – Minusta tulee lääkäri, 

предикативное предложение: Minä ja Pekka olemme hyviä ystäviä, предложения с 

семантикой состояния: Minun on kylmä. Minua väsyttää. Minulla on kuumetta;  

сложносочинённые предложения, сложноподчинённые предложения, 

придаточное предложение в функции подлежащего: On ihanaa, että meillä on loma, 

придаточное предложение в функции определения: Tyttö, joka istuu penkillä, on 

Leenan sisko. Minulla on tunne, että pian tapahtuu jotain odottamatonta, придаточное 

предложение в функции объекта: Oletko huomannut, että talvi on jo tullut?, 

придаточное предложение в функции обстоятельства: Kun kevät tulee, muuttolinnut 

palaavat; 

двусоставные и односоставные предложения, типы односоставных 

предложений в современном финском языке: определённо-личные односоставные 
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предложения: Luen sanomalehteä. Tunnetko Leenan? Olemme muuttaneet, 

неопределённо-личные предложения: Huomenna valitaan uusi presidentti, обобщённо-

личные предложения: Mitä nuorena oppii, sen vanhana taitaa, безличные предложения: 

Täällä vetää. Tuulee. Sataa, конструкцию долженствования: Sinun on pakko mennä 

sinne. Sinun ei tarvitse tehdä sitä; 

предложения с прямым порядком слов, предложения с инверсией; 

полные и неполные предложения: Torilla myydään mansikoita. Tuoretta 

mansikkaa; 

личную форму глагола в функции сказуемого простого предложения: Me 

puhumme suomea, модальные глаголы в составе сказуемого: En voinut soittaa sinulle 

eilen; 

способы выражения подлежащего в современном финском языке, 

существительное в функции подлежащего: Opettaja tulee luokkaan, местоимение в 

функции подлежащего: Tämä on kaunista, номинатив грамматического субъекта: 

Perhe lähtee maalle, партитив грамматического субъекта: Minulla ei ole serkkua. 

Puusta putosi lehtiä. Laukussa on paljon kirjoja. Kupissa on kahvia. Onko talossa 

puhelinta?;  

согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе: Tuuli humisee. Kolme 

kissaa istuu katolla, случаи отсутствия согласования подлежащего и сказуемого в 

лице и числе: Karjalan Sanomat kirjoitti uudesta näyttelystä; 

согласованное определение: Ostin uuden sanakirjan, неизменяемые 

прилагательные в функции определения: viime viikolla, koko laukkuni, eri tavalla, 

генитивное определение: Tämä on naapurin koira;  

предикатив в форме номинатива, партитива и генитива: Kirja on uusi. Kätesi 

ovat lämpimät.. Kirja on sinun. Onko ruoka valmista? Maito on kylmää. Varpuset ovat 

lintuja, номинатив, партитив и генитив предикатива в конструкциях типа «on hyvä + 

I infinitiivi», «on hyvä + sivulause»: Ei ole helppoa tehdä sitä. Paras olisi sanoa totuus. On 

tärkeää, että sinä opit puhumaan suomea. Ei ole itsestään selvää, että he ovat samaa mieltä. 

Sinulle olisi hyvä, ettei sinun tarvitsisi tehdä niin paljon työtä.  

объект, падеж объекта, аккузатив без окончания (номинатив) в 

утвердительных предложениях с императивом: Avaa ikkuna, аккузатив без 
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окончания (номинатив) в утвердительных неопределённо-личных предложениях: 

Talo maalataan siniseksi, аккузатив с окончанием (генитив): Ostimme sanakirjan, 

аккузатив множественного числа (номиантив): Anna minulle avaimet, партитив 

объекта, выраженного вещественным существительным: Pääsiäisenä syödään 

mämmiä, партитив объекта в отрицательных предложениях: Älä ota sitä, 

обстоятельство в падежной форме объекта: Bussimatka kestää tunnin, аккузатив 

(номиантив, генитив) и партитив объекта как грамматическое средство указания на 

характер протекания действия во времени: Tein sen juuri silloin. Tein sitä juuri silloin, 

предельные и непредельные глаголы в современном финском языке: löytää, etsiä, 

аккузатив (номинатив) объекта в конструкциях типа «Hänellä on tapana + I inf. + 

objekti»: Hänellä on tapana syödä yksi omena päivässä; 

обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа: Säde asuu 

Joensuussa, обстоятельство, выраженное наречием: Hän laulaa kauniisti, 

обстоятельство, выраженное конструкциями с предлогами и послелогами: Lapset 

leikkivät kuusen alla, обстоятельство в форме эссива и транслатива: Hän on opettajana 

koulussa, Hän on valmistunut opettajaksi; 

типы склонения имен на -(i)nen: valkoinen, на -i: hissi, hirvi, hiiri, meri, на -e: 

eläke, joukkue, на -is, -as, -äs: asukas, kallis, на -us, -ys, -os, -es: harjoitus, leivos, 

vihannes (jänis, lihas), на -us, -ys, -uus, -yys: kauneus, kirjallisuus, nähtävyys, на -in: 

avain, на -si: kuukausi, liesi, на -ea, -eä: hopea, на -ar: sisar, одноосновные и 

двухосновные имена, гласную и согласную основу; 

склонение имен в единственном и множественном числе (существительные, 

прилагательные, местоимения), словоизменительные суффиксы в современном 

финском языке: формообразующие суффиксы и окончания, показатель 

множественного числа в формах косвенных падежей: -i-, -j-, партитив 

множественного числа, Ketä? Mitä? -a, -ä, -ta, -tä: laukku – laukkuja, kala – kaloja, kirja 

– kirjoja, kuva – kuvia, sieni – sieniä, tomaatti – tomaatteja, vaate – vaatteita, oppilas – 

oppilaita, susi – susia, käsityö – käsitöitä, генитив (множественное число), Kenen? 

Minkä? -en, -den: tyttö – tyttöjen, oppilas – oppilaiden, множественное число 

внутренне-местных и внешне-местных падежей: taloissa, huoneista, kaduilla, формы 

эссива: Hän tuli iloisena kotiin; 
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сильную и слабую ступень чередования ступеней согласных, чередование 

ступеней согласных в основе слова: tt:t (juttelemme:jutella), t:d (itä:idässä), pp:p 

(jääkaappi:jääkaapissa), nt:nn (työskennellä:työskentelen), kk:k (kännykkä:kännykän), k:o 

(ruoka:ruoan), nk:ng (onkia:ongin), uku:uvu (suku:suvun), mp:mm (kumpi:kummasta), 

lt:ll (kieltää:kiellän), p:v (halpa:halvat), сильную ступень чередования согласных перед 

притяжательными суффиксами: hänen poikansa ystävä, сильную ступень чередования 

согласных в закрытом слоге перед долгим гласным: asukas – asukkaan, tehdas – 

tehtaassa, eläke – eläkkeellä; 

указательные местоимения: tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne, вопросительные 

местоимения: Kuka? Mikä? Kumpi?, относительные местоимения: joka, mikä, 

склонение указательных, вопросительных, относительных местоимений; 

степени сравнения прилагательных и наречий: компаратив (nopeampi, 

nopeammin), суперлатив (nopein, nopeimmin), склонение прилагательных в форме 

компаратива и суперлатива (единственное и множественное число); 

все типы спряжения глаголов в современном финском языке; 

формы простого претерита (имперфекта) от глаголов I-VI типов спряжения 

(утвердительные и отрицательные формы): sanoin, en sanonut, teit, et tehnyt, hän tuli, 

hän ei tullut, vastasimme, emme vastanneet, häiritsitte, ette häirinneet, he olivat, he eivät 

olleet, hän pakeni – hän ei paennut; 

формы перфекта (утвердительные и отрицательные) от глаголов I-VI типов 

спряжения: olen katsonut, en ole katsonut, olet käynyt, et ole käynyt, hän on opiskellut, 

hän ei ole opiskellut, olemme tavanneet, emme ole tavanneet, olette valinneet, ette ole 

valinneet, he ovat tehneet, he eivät ole tehneet, he ovat paenneet – he eivät ole paenneet; 

формы императива (утвердительные и отрицательные формы 2 лица 

единственного и множественного числа): sano, älä sano, sanokaa, älkää sanoko, syö, 

älä syö, syökää, älkää syökö, mene, älä mene, menkää, älkää menkö, vastaa, älä vastaa, 

vastatkaa, älkää vastatko, valitse, älä valitse, valitkaa, älkää valitko;  

формы презенса кондиционала от глаголов I-VI типов спряжения 

(утвердительные и отрицательные формы): sanoisin, en sanoisi, tekisit, et tekisi, hän 
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tulisi, hän ei tulisi, vastaisimme, emme vastaisi, häiritsisitte, ette häiritsisi, he kääntäisivät, 

he eivät kääntäisi, he pakenisivat – he eivät pakenisi; 

формы действительного причастия настоящего времени от глаголов I-VI типов 

спряжения: naurava, jäävällä, menevälle, vastaavissa, valitsevien, pakenevista; 

формы действительного причастия прошедшего времени от глаголов I-VI 

типов спряжения: nauranut, jäänyt, mennyt, vastannut, valinnut, paennut, kertoneelle, 

jääneistä, menneitä, vastanneiden, valinneeseen, paennutta; 

формы страдательного причастия настоящего времени от глаголов I-V типов 

спряжения: naurettavan, syötävät, opiskeltavien, korjattavan, valittavat; 

формы страдательного причастия прошедшего времени от глаголов I-V типов 

спряжения: kirjoitettu, juotua, ommellut, korjatuissa, valituille; 

утвердительные и отрицательные форм презенса неопределённого лица 

(финского «пассива») от глаголов I-VI типов спряжения: puhutaan, ei puhuta, syödään, 

ei syödä, mennään, ei mennä, pelataan, ei pelata, valitaan, ei valita, paetaan – ei paeta;  

формы иллатива III инфинитива: Menemme syömään инессива III инфинитива: 

Olemme syömässä элатива III инфинитива: Tulemme syömästä; 

- управление глаголов из списка лексического минимума, в том числе: ajaa 

(mitä?) autoa, ajaa (millä?) autolla, etsiä (mistä?) laukusta, haista (mille?) tupakalle, 

ilmestyä (mihin?) puihin, jättää (mihin?) kotiin, kieltää (keneltä?) lapselta, kiinnostua 

(mistä?) historiasta, käyttää (mitä?) puhelinta, lainata (mistä?) kirjastosta, laskea (mitä?) 

mäkeä, löytää (mistä?) pöydästä, maistua (mille?) appelsiinille, nauttia (mitä?) kuumaa 

juomaa, odottaa (mitä?) bussia, osallistua (mihin?) kilpailuihin, pelätä (ketä? mitä?) 

hammaslääkäriä, pitää (mistä?) lukemisesta, pysähtyä (mihin?) pysäkille, rakentaa (mihin? 

mille?) keskustaan, sairastua (mihin?) flunssaan, soittaa (mitä?) pianoa, suuttua (keneen? 

mihin?) häneen, tuoksua (mille?) ruusulle, tutustua (keneen? mihin?) kaupunkiin, tykätä 

(mistä?) matkustamisesta, unohtaa (mihin?) kotiin;- случаи согласования 

прилагательных и существительных в числе и падеже: kauniit silmät; 

количественные числительные (от 100 до 1000000); 

порядковые числительные: seitsemäs – seitsemännellä – seitsemäntenä – 

seitsemättä; 
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предлоги и послелоги, в том числе: aikana, ali, alitse, alle, alta, alle, asti, ennen, 

eteen, edestä, edelle, edellä, edeltä, ilman, jälkeen, jäljessä, jäljestä, jälkeen, kautta, 

keskellä, keskelle, keskeltä, kohdalle, kohdalla, kohdalta, kohti, kuluttua, laitaan, laidassa, 

laidasta, laidalle, laidalla, laidalta, luo, luokse, luota, läpi, lävitse, mukaan, mukana, 

taakse, takana, takaa, ohi, ohitse, perään, perässä, perästä, pitkin, poikki, päin, päässä, 

päästä, päälle, päällä, päältä, reunaan, reunassa, reunasta, reunalle, reunalla, reunalta, 

saakka, sisään, sisällä, sisälle, sisältä, takia, varrelle, varrella, varrelta, varteen, varressa, 

varresta, varten, vasten, vastapäätä, viereen, vierestä, vierelle, vierellä, viereltä, väliin, 

välissä, välistä, välille, välillä, väliltä, yli, ylitse, ylle, yllä, yltä, ympärille, ympärillä, 

ympäri, ympärille, ääreen, ääressä, äärestä, äärelle, äärellä, ääreltä; союзы, в том числе: 

mutta, vaan, kuin, sekä, sekä-että, -kä, eli, joko-tai, että, jotta, koska, kun, jos, vaikka, 

kunnes. 

Социокультурные знания и умения: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикетав рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику в рамках тематического 

содержания речи;  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и Республики Карелия;  

кратко представлять Россию и Республику Карелия (основные национальные 

праздники, наиболее известные достопримечательности, традиции в проведении 

досуга и питании), кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и 

Республики Карелия (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторные умения:  

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную;  

при непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значение незнакомых слов;  
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игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного или прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации.  

69.11.6. Предметные результаты изучения родного (финского) языка. К концу 

обучения в 8 классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – 

побуждение к действию, диалог-расспрос комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета (до 7 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика повествование, сообщение) с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания – до 9-10 фраз);  

выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное 

содержание прочитанного или прослушанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём – 9-10 фраз);  

излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 9-10 фраз).  

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания 

текста для аудирования – до 2 минут);  

прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения. 

Смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 
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их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста для 

чтения – 350-500 слов);  

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в 

них информацию;  

определять последовательность главных фактов (событий) в тексте. 

Письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет 

(объём сообщения – до 110 слов);  

создавать небольшое письменное высказывание с использованием вопросов, 

ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц и (или) 

прочитанного или прослушанного текста (объём высказывания – до 110 слов).  

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей;  

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 

объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей 

понимание текста;  

читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

Графика, орфография, пунктуация:  

правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении в 

соответствии с правилами пунктуации;  
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пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера. 

Лексическая сторона речи:  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующих норм 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: – суффиксы имён существительных: 

суффикс -ja, -jä: rakentaja, myyjä суффикс -in: avain, soitin суффикс -us, -ys: ilmoitus 

суффикс -uus, -yys: kirjallisuus суффикс -sto, -stö, -isto, -istö: kirjasto суффикс -la, -lä: 

asuntola суффикс -mo, -mö: kampaamo, ompelimo, kustantamo суффикс -kko, -kkö, -

ikko, -ikkö: naulakko, hyllykkö, häirikkö суффикс -os, -ös: teos, suomennos, käännös 

суффикс -e: tuote суффикс -u, -y: haku, pääsy, juoksu – суффиксы имён 

прилагательных: суффикс -(i)nen: tavallinen суффикс -kas, -käs: maukas, värikäs 

суффикс -ton, -tön: työtön, onneton – глагольные суффиксы: суффикс -tta-, -ttä-: 

kasvattaa, lämmittää суффиксы -oitta-, -öittä-, -itta-, -ittä-: nauhoittaa, lahjoittaa, nimittää 

суффикс -ta-, -tä-: kaunistaa, valmistaa суффикс -nta-, -ntä-: suomentaa, täydentää 

суффикс -sta-, -stä-: muodostaa, äänestää суффиксы -ele-, -skele-, -skentele-: suojella, 

opiskella, työskennellä суффикс -u-, -y-: jatkua, liittyä, parantua суффикс -utu-, -yty-: 

avautua, tekeytyä суффиксы -ntu-, -nty-: kokoontua, kerääntyä суффиксы -stu-, -sty-, -

istu-, -isty-: hermostua, myöhästyä; 

распознавать и образовывать родственные слова путем словосложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные слова, синонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания.  

Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи:  
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основные коммуникативные типы простых предложений в современном 

финском языке: повествовательное, вопросительное, побудительное;  

общий вопрос: Onko sinulla kännykkä(ä)?; 

специальные вопросы с вопросительными словами: Minä vuonna? (Minä 

vuonna olet syntynyt?), Koska? (Koska palaat?), Mistä? (Mistä olet kotoisin?), Missä? 

(Missä rapussa asut?), Millä? (Millä luokalla olet?), Kuinka paljon? (Kuinka paljon hän 

painaa?), Minkälainen? (Minkälainen perhe sinulla on?); 

альтернативный вопрос, союз vai: Kumpi teistä on vanhempi, sinä vai Anna?;  

неполные вопросительные предложения со словом entä: Miten menee? – Kiitos 

hyvin. Entä sinulla? – Hyvin, kiitos; 

утвердительные и отрицательные предложения; 

восклицательные предложения: Mikä ihana aamu!; 

основные структурно-семантические типы простых предложений в 

современном финском языке: интранзитивное предложение: Lapsi nukkuu. Tytöt ovat 

puistossa. Mummo asuu maalla. Транзитивное предложение: Vaari rakensi saunan 

rannalle. He piirtävät karttaa. Посессивную конструкцию: Minulla on paljon sukulaisia. 

Экзистенциальное предложение: Koulussa on paljon tilaa. Koulussa ei ole kielistudiota, 

результативную конструкцию с транслативом: Hän tuli iloiseksi. Результативную 

конструкцию с элативом: Mikä sinusta tulee isona? – Minusta tulee lääkäri. 

Предикативное предложение: Minä ja Pekka olemme hyviä ystäviä. Предложения с 

семантикой состояния: Minun on kylmä. Minua väsyttää. Minulla on kuumetta. 

Инклюзивную конструкцию: Tämä maljakko on muovia. Tuo hame on silkkiä. 

Кванторное предложение: Oppilaita on kaksitoista. Oppilaita ei ole kahtatoista. Meitä on 

monta; 

сложносочинённые предложения, сложноподчинённые предложения, 

придаточное предложение в функции подлежащего: On ihanaa, että meillä on loma, 

придаточное предложение в функции определения: Tyttö, joka istuu penkillä, on 

Leenan sisko. Minulla on tunne, että pian tapahtuu jotain odottamatonta, придаточное 

предложение в функции объекта: Oletko huomannut, että talvi on jo 

tullut?,придаточное предложение в функции обстоятельства: Kun kevät tulee, 

muuttolinnut palaavat; 
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двусоставные и односоставные предложения, типы односоставных 

предложений в современном финском языке: определённо-личные односоставные 

предложения: Luen sanomalehteä. Tunnetko Leenan? Olemme muuttaneet, 

неопределённо-личные предложения: Huomenna valitaan uusi presidentti. Обобщённо-

личные предложения: Mitä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Безличные предложения: 

Täällä vetää. Tuulee. Sataa. Конструкцию долженствования: Sinun on pakko mennä 

sinne. Sinun ei tarvitse tehdä sitä; 

предложения с прямым порядком слов, предложения с инверсией; 

полные и неполные предложения: Torilla myydään mansikoita. Tuoretta 

mansikkaa; 

личную форму глагола в функции сказуемого простого предложения: Me 

puhumme suomea. Модальные глаголы в составе сказуемого: En voinut soittaa sinulle 

eilen; 

способы выражения подлежащего в современном финском языке, 

существительное в функции подлежащего: Opettaja tulee luokkaan. Местоимение в 

функции подлежащего: Tämä on kaunista. Номинатив грамматического субъекта: 

Perhe lähtee maalle. Партитив грамматического субъекта: Minulla ei ole serkkua. 

Puusta putosi lehtiä. Laukussa on paljon kirjoja. Kupissa on kahvia. Onko talossa 

puhelinta? Краткую форму I инфинитива в функции подлежащего, конструкцию «On 

hauska(a) + I infinitiivi»: Talvella on hauskaa laskea kelkkamäkeä. Придаточное 

предложение в функции субъекта: Ei ole mikään ihme, että Liisa pitää matkustamisesta. 

согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе: Tuuli humisee. Kolme 

kissaa istuu katolla. Случаи отсутствия согласования подлежащего и сказуемого в 

лице и числе: Karjalan Sanomat kirjoitti uudesta näyttelystä; 

согласованное определение: Ostin uuden sanakirjan. Неизменяемые 

прилагательные в функции определения: viime viikolla, koko laukkuni, eri tavalla. 

Генитивное определение: Tämä on naapurin koira. Аппозитивное определение: 

Rehtori Jokela asuu koulun vieressä. Matti on syntynyt Petroskoissa, Karjalan tasavallan 

pääkaupungissa. Tunnetko Maria Hämäläisen? Veljelläni Arilla on flunssa. Определение 

в форме внутренне – или внешне-местного падежа: Ikkunasta aukeaa näkymä 

Äänisjärvelle;  
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предикатив в форме номинатива, партитива и генитива: Kirja on uusi. Kätesi 

ovat lämpimät. Kirja on sinun. Onko ruoka valmista? Maito on kylmää. Varpuset ovat 

lintuja. номинатив, партитив и генитив предикатива в конструкциях типа «on hyvä + 

I infinitiivi», «on hyvä + sivulause»: Ei ole helppoa tehdä sitä. Paras olisi sanoa totuus. On 

tärkeää, että sinä opit puhumaan suomea. Ei ole itsestään selvää, että he ovat samaa mieltä. 

Sinulle olisi hyvä, ettei sinun tarvitsisi tehdä niin paljon työtä;  

объект, падеж объекта, аккузатив без окончания (номинатив) в 

утвердительных предложениях с императивом: Avaa ikkuna, аккузатив без 

окончания (номинатив) в утвердительных неопределённо-личных предложениях: 

Talo maalataan siniseksi. Аккузатив с окончанием (генитив): Ostimme sanakirjan. 

Аккузатив множественного числа (номиантив): Anna minulle avaimet. Партитив 

объекта, выраженного вещественным существительным: Pääsiäisenä syödään 

mämmiä. Партитив объекта в отрицательных предложениях: Älä ota sitä. 

Обстоятельство в падежной форме объекта: Bussimatka kestää tunnin. Аккузатив 

(номиантив, генитив) и партитив объекта как грамматическое средство указания на 

характер протекания действия во времени: Tein sen juuri silloin. Tein sitä juuri silloin. 

Предельные и непредельные глаголы в современном финском языке: löytää, etsiä. 

Аккузатив (номинатив) объекта в конструкциях типа «Hänellä on tapana + I inf. + 

objekti»: Hänellä on tapana syödä yksi omena päivässä; 

обстоятельство в форме внешне – и внутренне-местного падежа: Säde asuu 

Joensuussa. Обстоятельство, выраженное наречием: Hän laulaa kauniisti, 

обстоятельство, выраженное конструкциями с предлогами и послелогами: Lapset 

leikkivät kuusen alla. Обстоятельство в форме эссива и транслатива: Hän on opettajana 

koulussa. Hän on valmistunut opettajaksi; 

типы склонения имен на -(i)nen: valkoinen, на -i: hissi, hirvi, hiiri, meri, на -e: 

eläke, joukkue, на -is, -as, -äs: asukas, kallis, на -us, -ys, -os, -es: harjoitus, leivos, 

vihannes (jänis, lihas), на -us, -ys, -uus, -yys: kauneus, kirjallisuus, nähtävyys, на -in: 

avain, на -si: kuukausi, liesi, на -ea, -eä: hopea, на -ar: sisar, одноосновные и 

двухосновные имена, гласную и согласную основу; 

склонение имен в единственном и множественном числе (существительные, 

прилагательные, местоимения), словоизменительные суффиксы в современном 
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финском языке: формообразующие суффиксы и окончания, показатель 

множественного числа в формах косвенных падежей: -i-, -j-, партитив 

множественного числа, Ketä? Mitä? -a, -ä, -ta, -tä: laukku – laukkuja, kala – kaloja, kirja 

– kirjoja, kuva – kuvia, sieni – sieniä, tomaatti – tomaatteja, vaate – vaatteita, oppilas – 

oppilaita, susi – susia, käsityö – käsitöitä, генитив (множественное число), Kenen? 

Minkä? -en, -den: tyttö – tyttöjen, oppilas – oppilaiden, множественное число 

внутренне-местных и внешне-местных падежей: taloissa, huoneista, kaduilla, формы 

эссива: Hän tuli iloisena kotiin; 

сильную и слабую ступень чередования ступеней согласных, чередование 

ступеней согласных в основе слова: tt:t (juttelemme:jutella), t:d (itä:idässä), pp:p 

(jääkaappi:jääkaapissa), nt:nn (työskennellä:työskentelen), kk:k (kännykkä:kännykän), k:o 

(ruoka:ruoan), nk:ng (onkia:ongin), uku:uvu (suku:suvun), mp:mm (kumpi:kummasta), 

lt:ll (kieltää:kiellän), p:v (halpa:halvat), сильную ступень чередования согласных перед 

притяжательными суффиксами: hänen poikansa ystävä, сильную ступень чередования 

согласных в закрытом слоге перед долгим гласным: asukas – asukkaan, tehdas – 

tehtaassa, eläke – eläkkeellä; 

указательные местоимения: tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne, вопросительные 

местоимения: Kuka? Mikä? Kumpi?, относительные местоимения: joka, mikä, 

неопределённые местоимения: joku, jokin, склонение указательных, 

вопросительных, относительных, неопределённых местоимений; 

степени сравнения прилагательных и наречий: компаратив (nopeampi, 

nopeammin), суперлатив (nopein, nopeimmin), склонение прилагательных в форме 

компаратива и суперлатива (единственное и множественное число); 

все типы спряжения глаголов в современном финском языке. 

формы простого претерита (имперфекта) от глаголов I-VI типов спряжения 

(утвердительные и отрицательные формы): sanoin, en sanonut, teit, et tehnyt, hän tuli, 

hän ei tullut, vastasimme, emme vastanneet, häiritsitte, ette häirinneet, he olivat, he eivät 

olleet, hän pakeni – hän ei paennut; 

формы перфекта (утвердительные и отрицательные) от глаголов I-VI типов 

спряжения: olen katsonut, en ole katsonut, olet käynyt, et ole käynyt, hän on opiskellut, 
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hän ei ole opiskellut, olemme tavanneet, emme ole tavanneet, olette valinneet, ette ole 

valinneet, he ovat tehneet, he eivät ole tehneet, he ovat paenneet – he eivät ole paenneet; 

формы императива (утвердительные и отрицательные формы 2 лица 

единственного и множественного числа): sano, älä sano, sanokaa, älkää sanoko, syö, 

älä syö, syökää, älkää syökö, mene, älä mene, menkää, älkää menkö, vastaa, älä vastaa, 

vastatkaa, älkää vastatko, valitse, älä valitse, valitkaa, älkää valitko;  

формы презенса кондиционала от глаголов I-VI типов спряжения 

(утвердительные и отрицательные формы): sanoisin, en sanoisi, tekisit, et tekisi, hän 

tulisi, hän ei tulisi, vastaisimme, emme vastaisi, häiritsisitte, ette häiritsisi, he kääntäisivät, 

he eivät kääntäisi, he pakenisivat – he eivät pakenisi; 

формы действительного причастия настоящего времени от глаголов I-VI типов 

спряжения: naurava, jäävällä, menevälle, vastaavissa, valitsevien, pakenevista; 

формы действительного причастия прошедшего времени от глаголов I-VI 

типов спряжения: nauranut, jäänyt, mennyt, vastannut, valinnut, paennut, kertoneelle, 

jääneistä, menneitä, vastanneiden, valinneeseen, paennutta; 

формы страдательного причастия настоящего времени от глаголов I-V типов 

спряжения: naurettavan, syötävät, opiskeltavien, korjattavan, valittavat; 

формы страдательного причастия прошедшего времени от глаголов I-V типов 

спряжения: kirjoitettu, juotua, ommellut, korjatuissa, valituille; 

утвердительные и отрицательные форм презенса неопределённого лица 

(финского «пассива») от глаголов I-VI типов спряжения: puhutaan, ei puhuta, syödään, 

ei syödä, mennään, ei mennä, pelataan, ei pelata, valitaan, ei valita, paetaan – ei paeta;  

формы иллатива III инфинитива: Menemme syömään; инессива III инфинитива: 

Olemme syömässä, элатива III инфинитива: Tulemme syömästä; 

управление глаголов из списка лексического минимума, в том числе: ajaa 

(mitä?) autoa, ajaa (millä?) autolla, etsiä (mistä?) laukusta, haista (mille?) tupakalle, 

ilmestyä (mihin?) puihin, jättää (mihin?) kotiin, kieltää (keneltä?) lapselta, kiinnostua 

(mistä?) historiasta, käyttää (mitä?) puhelinta, lainata (mistä?) kirjastosta, laskea (mitä?) 

mäkeä, löytää (mistä?) pöydästä, maistua (mille?) appelsiinille, nauttia (mitä?) kuumaa 

juomaa, odottaa (mitä?) bussia, osallistua (mihin?) kilpailuihin, pelätä (ketä? mitä?) 

hammaslääkäriä, pitää (mistä?) lukemisesta, pysähtyä (mihin?) pysäkille, rakentaa (mihin? 
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mille?) keskustaan, sairastua (mihin?) flunssaan, soittaa (mitä?) pianoa, suuttua (keneen? 

mihin?) häneen, tuoksua (mille?) ruusulle, tutustua (keneen? mihin?) kaupunkiin, tykätä 

(mistä?) matkustamisesta, unohtaa (mihin?) kotiin; 

случаи согласования прилагательных и существительных в числе и падеже: 

kauniit silmät; 

количественные числительные (от 100 до 1000000); 

порядковые числительные: seitsemäs – seitsemännellä – seitsemäntenä – 

seitsemättä; 

предлоги и послелоги, в том числе: aikana, ali, alitse, alle, alta, alle, asti, ennen, 

eteen, edestä, edelle, edellä, edeltä, ilman, jälkeen, jäljessä, jäljestä, jälkeen, kautta, 

keskellä, keskelle, keskeltä, kohdalle, kohdalla, kohdalta, kohti, kuluttua, laitaan, laidassa, 

laidasta, laidalle, laidalla, laidalta, luo, luokse, luota, läpi, lävitse, mukaan, mukana, 

taakse, takana, takaa, ohi, ohitse, perään, perässä, perästä, pitkin, poikki, päin, päässä, 

päästä, päälle, päällä, päältä, reunaan, reunassa, reunasta, reunalle, reunalla, reunalta, 

saakka, sisään, sisällä, sisälle, sisältä, takia, varrelle, varrella, varrelta, varteen, varressa, 

varresta, varten, vasten, vastapäätä, viereen, vierestä, vierelle, vierellä, viereltä, väliin, 

välissä, välistä, välille, välillä, väliltä, yli, ylitse, ylle, yllä, yltä, ympärille, ympärillä, 

ympäri, ympärille, ääreen, ääressä, äärestä, äärelle, äärellä, ääreltä; 

союзы, в том числе: mutta, vaan, kuin, sekä, sekä-että, -kä, eli, joko-tai, että, jotta, 

koska, kun, jos, vaikka, kunnes. 

Социокультурные знания и умения:  

осуществлять межличностное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своего региона и освоив основные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета в рамках тематического содержания 

речи; 

кратко представлять на финском языке родную страну, малую родину 

(культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь гостям, не владеющим финским языком, в ситуациях 

повседневного общения с носителями финского языка (объяснить местонахождение 

объекта, сообщить возможный маршрут). 

Компенсаторные умения:  
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использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку;  

при непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значение незнакомых слов;  

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного или прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации.  

69.11.7. Предметные результаты изучения родного (финского) языка. К концу 

обучения в 9 классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос); 

диалог – обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) 

зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета (до 6-8 

реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование, рассуждение) с вербальными и (или) зрительными 

опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – до 10–12 фраз);  

излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста со 

зрительными и (или) вербальными опорами (объём – 10–12 фраз);  

излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 10–12 фраз). 

Аудирование:  

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания 

текста для аудирования – до 2 минут). 

Смысловое чтение:  
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читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста для 

чтения – 500-600 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию;  

обобщать и оценивать полученную при чтении информацию. 

Письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет 

(объём сообщения – до 120 слов);  

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, 

плана, таблицы, прочитанного или прослушанного текста (объём высказывания – до 

120 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного или 

прослушанного текста;  

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – 

100-120 слов).  

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей;  

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 

объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста;  

читать новые слова согласно основным правилам чтения.  
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Графика, орфография, пунктуация:  

правильно писать изученные слова;  

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении в соответствии с правилами 

пунктуации; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера.  

Лексическая сторона речи:  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: – суффиксы имён существительных: 

суффикс -ja, -jä: rakentaja, myyjä, суффикс -in: avain, soitin, суффикс -us, -ys: ilmoitus, 

суффикс -uus, -yys: kirjallisuus, суффикс -sto, -stö, -isto, -istö: kirjasto, суффикс -la, -lä: 

asuntola, суффикс -mo, -mö: kampaamo, ompelimo, kustantamo, суффикс -kko, -kkö, -

ikko, -ikkö: naulakko, hyllykkö, häirikkö, суффикс -os, -ös: teos, suomennos, käännös, 

суффикс -e: tuote, суффикс -u, -y: haku, pääsy, juoksu, – суффиксы имён 

прилагательных: суффикс -(i)nen: tavallinen, суффикс -kas, -käs: maukas, värikäs, 

суффикс -ton, -tön: työtön, onneton, – глагольные суффиксы: суффикс -tta-, -ttä-: 

kasvattaa, lämmittää, суффиксы -oitta-, -öittä-, -itta-, -ittä-: nauhoittaa, lahjoittaa, 

nimittää, суффикс -ta-, -tä-: kaunistaa, valmistaa, суффикс -nta-, -ntä-: suomentaa, 

täydentää, суффикс -sta-, -stä-: muodostaa, äänestää, суффиксы -ele-, -skele-, -skentele-: 

suojella, opiskella, työskennellä, суффикс -u-, -y-: jatkua, liittyä, parantua, суффикс -utu-

, -yty-: avautua, tekeytyä, суффиксы -ntu-, -nty-: kokoontua, kerääntyä, суффиксы -stu-, -

sty-, -istu-, -isty-: hermostua, myöhästyä; 

распознавать и образовывать родственные слова путем словосложения; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы, интернациональные слова, сокращения и аббревиатуры;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания.  

Грамматическая сторона речи: распознавать и использовать в устной и 

письменной речи:  

основные коммуникативные типы простых предложений в современном 

финском языке: повествовательное, вопросительное, побудительное;  

общий вопрос: Onko sinulla kännykkä(ä)?; 

специальные вопросы с вопросительными словами: Minä vuonna? (Minä 

vuonna olet syntynyt?), Koska? (Koska palaat?), Mistä? (Mistä olet kotoisin?), Missä? 

(Missä rapussa asut?), Millä? (Millä luokalla olet?), Kuinka paljon? (Kuinka paljon hän 

painaa?), Minkälainen? (Minkälainen perhe sinulla on?); 

альтернативный вопрос, союз vai: Kumpi teistä on vanhempi, sinä vai Anna?;  

неполные вопросительные предложения со словом entä: Miten menee? – Kiitos 

hyvin. Entä sinulla? – Hyvin, kiitos; 

утвердительные и отрицательные предложения; 

восклицательные предложения: Mikä ihana aamu!; 

основные структурно-семантические типы простых предложений в 

современном финском языке: интранзитивное предложение: Lapsi nukkuu. Tytöt ovat 

puistossa. Mummo asuu maalla. Транзитивное предложение: Vaari rakensi saunan 

rannalle. He piirtävät karttaa. Посессивную конструкцию: Minulla on paljon sukulaisia. 

Экзистенциальное предложение: Koulussa on paljon tilaa. Koulussa ei ole kielistudiota. 

Результативную конструкцию с транслативом: Hän tuli iloiseksi. Результативную 

конструкцию с элативом: Mikä sinusta tulee isona? – Minusta tulee lääkäri. 

Предикативное предложение: Minä ja Pekka olemme hyviä ystäviä. Предложения с 

семантикой состояния: Minun on kylmä. Minua väsyttää. Minulla on kuumetta. 

Инклюзивную конструкцию: Tämä maljakko on muovia. Tuo hame on silkkiä. 

Кванторное предложение: Oppilaita on kaksitoista. Oppilaita ei ole kahtatoista. Meitä on 

monta; 
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сложносочинённые предложения, сложноподчинённые предложения, 

придаточное предложение в функции подлежащего: On ihanaa, että meillä on loma. 

Придаточное предложение в функции определения: Tyttö, joka istuu penkillä, on 

Leenan sisko. Minulla on tunne, että pian tapahtuu jotain odottamatonta. Придаточное 

предложение в функции объекта: Oletko huomannut, että talvi on jo tullut? 

Придаточное предложение в функции обстоятельства: Kun kevät tulee, muuttolinnut 

palaavat; 

двусоставные и односоставные предложения, типы односоставных 

предложений в современном финском языке: определённо-личные односоставные 

предложения: Luen sanomalehteä. Tunnetko Leenan? Olemme muuttaneet. 

Неопределённо-личные предложения: Huomenna valitaan uusi presidentti. 

Обобщённо-личные предложения: Mitä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Безличные 

предложения: Täällä vetää. Tuulee. Sataa. Конструкцию долженствования: Sinun on 

pakko mennä sinne. Sinun ei tarvitse tehdä sitä; 

предложения с прямым порядком слов, предложения с инверсией; 

полные и неполные предложения: Torilla myydään mansikoita. Tuoretta 

mansikkaa; 

личную форму глагола в функции сказуемого простого предложения: Me 

puhumme suomea, модальные глаголы в составе сказуемого: En voinut soittaa sinulle 

eilen; 

способы выражения подлежащего в современном финском языке, 

существительное в функции подлежащего: Opettaja tulee luokkaan, местоимение в 

функции подлежащего: Tämä on kaunista. Номинатив грамматического субъекта: 

Perhe lähtee maalle. Партитив грамматического субъекта: Minulla ei ole serkkua. 

Puusta putosi lehtiä. Laukussa on paljon kirjoja. Kupissa on kahvia. Onko talossa 

puhelinta?, краткую форму I инфинитива в функции подлежащего, конструкцию «On 

hauska(a) + I infinitiivi»: Talvella on hauskaa laskea kelkkamäkeä. Придаточное 

предложение в функции субъекта: Ei ole mikään ihme, että Liisa pitää matkustamisesta. 

согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе: Tuuli humisee. Kolme 

kissaa istuu katolla. Случаи отсутствия согласования подлежащего и сказуемого в 

лице и числе: Karjalan Sanomat kirjoitti uudesta näyttelystä; 
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согласованное определение: Ostin uuden sanakirjan. Неизменяемые 

прилагательные в функции определения: viime viikolla, koko laukkuni, eri tavalla. 

Генитивное определение: Tämä on naapurin koira. Аппозитивное определение: 

Rehtori Jokela asuu koulun vieressä. Matti on syntynyt Petroskoissa, Karjalan tasavallan 

pääkaupungissa. Tunnetko Maria Hämäläisen? Veljelläni Arilla on flunssa. Определение 

в форме внутренне- или внешне-местного падежа: Ikkunasta aukeaa näkymä 

Äänisjärvelle. Инфинитивное определение: Nyt on aika lähteä kotiin; 

предикатив в форме номинатива, партитива и генитива: Kirja on uusi. Kätesi 

ovat lämpimät. Kirja on sinun. Onko ruoka valmista? Maito on kylmää. Varpuset ovat 

lintuja. Номинатив, партитив и генитив предикатива в конструкциях типа «on hyvä + 

I infinitiivi», «on hyvä + sivulause»: Ei ole helppoa tehdä sitä. Paras olisi sanoa totuus. On 

tärkeää, että sinä opit puhumaan suomea. Ei ole itsestään selvää, että he ovat samaa mieltä. 

Sinulle olisi hyvä, ettei sinun tarvitsisi tehdä niin paljon työtä.  

объект, падеж объекта, аккузатив без окончания (номинатив) в 

утвердительных предложениях с императивом: Avaa ikkuna. Аккузатив без 

окончания (номинатив) в утвердительных неопределённо-личных предложениях: 

Talo maalataan siniseksi. Аккузатив с окончанием (генитив): Ostimme sanakirjan. 

Аккузатив множественного числа (номиантив): Anna minulle avaimet. Партитив 

объекта, выраженного вещественным существительным: Pääsiäisenä syödään 

mämmiä, партитив объекта в отрицательных предложениях: Älä ota sitä. 

Обстоятельство в падежной форме объекта: Bussimatka kestää tunnin. Аккузатив 

(номиантив, генитив) и партитив объекта как грамматическое средство указания на 

характер протекания действия во времени: Tein sen juuri silloin. Tein sitä juuri silloin, 

предельные и непредельные глаголы в современном финском языке: löytää, etsiä, 

аккузатив (номинатив) объекта в конструкциях типа «Hänellä on tapana + I inf. + 

objekti»: Hänellä on tapana syödä yksi omena päivässä; 

обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа: Säde asuu 

Joensuussa, обстоятельство, выраженное наречием: Hän laulaa kauniisti, 

обстоятельство, выраженное конструкциями с предлогами и послелогами: Lapset 

leikkivät kuusen alla, обстоятельство в форме эссива и транслатива: Hän on opettajana 

koulussa. Hän on valmistunut opettajaksi; 
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типы склонения имен на -(i)nen: valkoinen, на -i: hissi, hirvi, hiiri, meri, на -e: 

eläke, joukkue, на -is, -as, -äs: asukas, kallis, на -us, -ys, -os, -es: harjoitus, leivos, 

vihannes (jänis, lihas), на -us, -ys, -uus, -yys: kauneus, kirjallisuus, nähtävyys, на -in: 

avain, на -si: kuukausi, liesi, на -ea, -eä: hopea, на -ar: sisar, одноосновные и 

двухосновные имена, гласную и согласную основу; 

склонение имен в единственном и множественном числе (существительные, 

прилагательные, местоимения), словоизменительные суффиксы в современном 

финском языке: формообразующие суффиксы и окончания, показатель 

множественного числав формах косвенных падежей: -i-, -j-, партитив 

множественного числа, Ketä? Mitä? -a, -ä, -ta, -tä: laukku – laukkuja, kala – kaloja, kirja 

– kirjoja, kuva – kuvia, sieni – sieniä, tomaatti – tomaatteja, vaate – vaatteita, oppilas – 

oppilaita, susi – susia, käsityö – käsitöitä, генитив (множественное число), Kenen? 

Minkä? -en, -den: tyttö – tyttöjen, oppilas – oppilaiden, множественное число 

внутренне-местных и внешне-местных падежей: taloissa, huoneista, kaduilla, формы 

эссива: Hän tuli iloisena kotiin; 

сильную и слабую ступень чередования ступеней согласных, чередование 

ступеней согласных в основе слова: tt:t (juttelemme:jutella), t:d (itä:idässä), pp:p 

(jääkaappi:jääkaapissa), nt:nn (työskennellä:työskentelen), kk:k (kännykkä:kännykän), k:o 

(ruoka:ruoan), nk:ng (onkia:ongin), uku:uvu (suku:suvun), mp:mm (kumpi:kummasta), 

lt:ll (kieltää:kiellän), p:v (halpa:halvat). Сильную ступень чередования согласных 

перед притяжательными суффиксами: hänen poikansa ystävä. Сильную ступень 

чередования согласных в закрытом слоге перед долгим гласным: asukas – asukkaan, 

tehdas – tehtaassa, eläke – eläkkeellä; 

указательные местоимения: tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne. Вопросительные 

местоимения: Kuka? Mikä? Kumpi? Относительные местоимения: joka, mikä, 

определительные местоимения: jokainen, kaikki, molemmat, itse, отрицательные 

местоимения: kukaan, mikään. Неопределённые местоимения: joku, jokin. Склонение 

указательных, вопросительных, относительных, определительных, отрицательных и 

неопределённых местоимений; 
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степени сравнения прилагательных и наречий: компаратив (opeampi, 

nopeammin), суперлатив (nopein, nopeimmin), склонение прилагательных в форме 

компаратива и суперлатива (единственное и множественное число); 

все типы спряжения глаголов в современном финском языке. 

формы простого претерита (имперфекта) от глаголов I-VI типов спряжения 

(утвердительные и отрицательные формы): sanoin, en sanonut, teit, et tehnyt, hän tuli, 

hän ei tullut, vastasimme, emme vastanneet, häiritsitte, ette häirinneet, he olivat, he eivät 

olleet, hän pakeni – hän ei paennut; 

формы перфекта (утвердительные и отрицательные) от глаголов I-VI типов 

спряжения: olen katsonut, en ole katsonut, olet käynyt, et ole käynyt, hän on opiskellut, 

hän ei ole opiskellut, olemme tavanneet, emme ole tavanneet, olette valinneet, ette ole 

valinneet, he ovat tehneet, he eivät ole tehneet, he ovat paenneet – he eivät ole paenneet; 

формы плюсквамперфекта (утвердительные и отрицательные) от глаголов I-VI 

типов спряжения: olin katsonut, en ollut katsonut, olit käynyt, et ollut käynyt, hän oli 

opiskellut, hän ei ollut opiskellut, olimme tavanneet, emme olleet tavanneet, olitte 

valinneet, ette olleet valinneet, he olivat tehneet, he eivät olleet tehneet, he olivat paenneet 

– he eivät olleet paenneet; 

формы императива (утвердительные и отрицательные формы 2 лица 

единственного и множественного числа): sano, älä sano, sanokaa, älkää sanoko, syö, 

älä syö, syökää, älkää syökö, mene, älä mene, menkää, älkää menkö, vastaa, älä vastaa, 

vastatkaa, älkää vastatko, valitse, älä valitse, valitkaa, älkää valitko;  

формы презенса кондиционала от глаголов I-VI типов спряжения 

(утвердительные и отрицательные формы): sanoisin, en sanoisi, tekisit, et tekisi, hän 

tulisi, hän ei tulisi, vastaisimme, emme vastaisi, häiritsisitte, ette häiritsisi, he kääntäisivät, 

he eivät kääntäisi, he pakenisivat – he eivät pakenisi; 

формы действительного причастия настоящего времени от глаголов I-VI типов 

спряжения: naurava, jäävällä, menevälle, vastaavissa, valitsevien, pakenevista; 

формы действительного причастия прошедшего времени от глаголов I-VI 

типов спряжения: nauranut, jäänyt, mennyt, vastannut, valinnut, paennut, kertoneelle, 

jääneistä, menneitä, vastanneiden, valinneeseen, paennutta; 
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формы страдательного причастия настоящего времени от глаголов I-V типов 

спряжения: naurettavan, syötävät, opiskeltavien, korjattavan, valittavat; 

формы страдательного причастия прошедшего времени от глаголов I-V типов 

спряжения: kirjoitettu, juotua, ommellut, korjatuissa, valituille; 

формы агентивного причастия от глаголов I-V типов спряжения: minun 

kirjoittamani kirje, sinun tuomasi kirje, tytön ompelema hame, veljen korjaama kone, 

naapurin valitsema tie; 

утвердительные и отрицательные форм презенса неопределённого лица 

(финского «пассива») от глаголов I-VI типов спряжения: puhutaan, ei puhuta, syödään, 

ei syödä, mennään, ei mennä, pelataan, ei pelata, valitaan, ei valita, paetaan – ei paeta;  

утвердительные и отрицательные формы простого претерита (имперфекта) 

неопределённого лица (финского «пассива») от глаголов I-VI типов спряжения: 

puhuttiin, ei puhuttu, syötiin, ei syöty, mentiin, ei menty, pelattiin, ei pelattu, valittiin, ei 

valittu, paettiin – ei paettu; 

утвердительные и отрицательные формы перфекта неопределенного лица 

(финского «пассива») глаголов I-VI типов спряжения: on perustettu – ei ole perustettu, 

on tehty – ei ole tehty; 

формы иллатива III инфинитива: Menemme syömään, инессива III инфинитива: 

Olemme syömässä, элатива III инфинитива: Tulemme syömästä; 

управление глаголов из списка лексического минимума, в том числе: ajaa 

(mitä?) autoa, ajaa (millä?) autolla, etsiä (mistä?) laukusta, haista (mille?) tupakalle, 

ilmestyä (mihin?) puihin, jättää (mihin?) kotiin, kieltää (keneltä?) lapselta, kiinnostua 

(mistä?) historiasta, käyttää (mitä?) puhelinta, lainata (mistä?) kirjastosta, laskea (mitä?) 

mäkeä, löytää (mistä?) pöydästä, maistua (mille?) appelsiinille, nauttia (mitä?) kuumaa 

juomaa, odottaa (mitä?) bussia, osallistua (mihin?) kilpailuihin, pelätä (ketä? mitä?) 

hammaslääkäriä, pitää (mistä?) lukemisesta, pysähtyä (mihin?) pysäkille, rakentaa (mihin? 

mille?) keskustaan, sairastua (mihin?) flunssaan, soittaa (mitä?) pianoa, suuttua (keneen? 

mihin?) häneen, tuoksua (mille?) ruusulle, tutustua (keneen? mihin?) kaupunkiin, tykätä 

(mistä?) matkustamisesta, unohtaa (mihin?) kotiin; 

случаи согласования прилагательных и существительных в числе и падеже: 

kauniit silmät; 
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количественные числительные (от 100 до 1000000); 

порядковые числительные: seitsemäs – seitsemännellä – seitsemäntenä – 

seitsemättä; 

предлоги и послелоги, в том числе: aikana, ali, alitse, alle, alta, alle, asti, ennen, 

eteen, edestä, edelle, edellä, edeltä, ilman, jälkeen, jäljessä, jäljestä, jälkeen, kautta, 

keskellä, keskelle, keskeltä, kohdalle, kohdalla, kohdalta, kohti, kuluttua, laitaan, laidassa, 

laidasta, laidalle, laidalla, laidalta, luo, luokse, luota, läpi, lävitse, mukaan, mukana, 

taakse, takana, takaa, ohi, ohitse, perään, perässä, perästä, pitkin, poikki, päin, päässä, 

päästä, päälle, päällä, päältä, reunaan, reunassa, reunasta, reunalle, reunalla, reunalta, 

saakka, sisään, sisällä, sisälle, sisältä, takia, varrelle, varrella, varrelta, varteen, varressa, 

varresta, varten, vasten, vastapäätä, viereen, vierestä, vierelle, vierellä, viereltä, väliin, 

välissä, välistä, välille, välillä, väliltä, yli, ylitse, ylle, yllä, yltä, ympärille, ympärillä, 

ympäri, ympärille, ääreen, ääressä, äärestä, äärelle, äärellä, ääreltä; 

союзы, в том числе: mutta, vaan, kuin, sekä, sekä-että, -kä, eli, joko-tai, että, jotta, 

koska, kun, jos, vaikka, kunnes. 

Социокультурные знания и умения:  

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, 

традиции);  

выражать модальные значения, чувства и эмоции;  

иметь элементарные представления о различных вариантах финского языка;  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии Республики Карелия;  

представлять Россию и Республику Карелия;  

оказывать помощь гостям, не владеющим финским языком, в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения:  

использовать при говорении переспрос;  

использовать при говорении и письме перифраз, толкование, синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия;  
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при чтении и аудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную;  

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного или прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

70. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(хакасский) язык». 

70.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(хакасский) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родному (хакасскому) языку, родной (хакасский) 

язык, хакасский язык) разработана для образовательных организаций с обучением 

на родном (хакасском) языке и обучающихся, владеющих родным (хакасским) 

языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по родному (хакасскому) языку. 

70.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(хакасского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

70.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

70.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (хакасскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные результаты за 

каждый год обучения. 

70.5. Пояснительная записка. 

70.5.1. Программа по родному (хакасскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Программа по родному (хакасскому) языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания родного языка (хакасского) 

современные подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 
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определять и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Родной (хакасский) язык» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС ООО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 

70.5.2. В содержании программы по родному (хакасскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: «Общие сведения о хакасском языке», «Язык и 

речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка», «Система языка», 

«Культура речи». В учебном процессе указанные содержательные линии 

неразрывно взаимосвязаны и интегрированы.  

При изучении каждого раздела курса обучающиеся получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные 

коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как 

национально-культурном феномене. 

70.5.3. Изучение родного (хакасского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к родному (хакасскому) языку как государственному языку Республики 

Хакасия; 

проявление сознательного отношения к родному (хакасскому) языку как к 

общенародной ценности хакасского этноса, форме выражения и хранения духовного 

богатства коренного народа Республики Хакасия, как к средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

проявление уважения к хакасской культуре, к культуре и языкам других 

народов Республики Хакасия и Российской Федерации; 

овладение знаниями о хакасском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах хакасского языка, практическое 

овладение нормами хакасского литературного языка и речевого этикета хакасов, 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, использование в 

собственной речевой практике разнообразных грамматических средств, 
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совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного общения; 

70.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(хакасского) языка, – 510 часов: в 5 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 

102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 

часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

70.6. Содержание обучения в 5 классе. 

70.6.1. Общие сведения о хакасском языке. 

Хакасский язык как средство общения коренного населения Республики 

Хакасия. Богатство и выразительность хакасского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

70.6.2. Язык и речь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо) и их 

особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы на родном (хакасском) языке. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности хакасов. 

Сочинения различных видов с использованием жизненного и читательского 

опыта, сюжетной картины. 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения: 

изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

70.6.3. Текст. 
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Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема 

текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, 

рассуждение), их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте, использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

70.6.4. Функциональные разновидности языка. 

Общее представление о функциональных разновидностях хакасского языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной литературы). 

70.6.5. Система языка. 

70.6.5.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звуки речи и их образование. Гласные и согласные звуки. Соотношение 

звуков и букв. 

Гласные переднего и заднего ряда. Гармония гласных. Употребление гласных 

и и ии в твёрдых и мягких словах. Долгие гласные, их правописание. Произношение 

специфичных гласных ö-öö, ÿ-ÿÿ, i. 

Согласные звуки: звонкие и глухие. Ассимиляция согласных. Согласные 

буквы, их правописание. Произношение и правописание парных (двойных) 

согласных, специфичных согласных ғ, ң, ҷ. 

Фонетический анализ слова. 

Слог. Ударение. Свойства хакасского ударения. Интонация, её функции. 
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Основные элементы интонации. 

70.6.5.2. Орфография. 

Орфография как раздел лингвистики. Общие сведения об орфографии. 

Основные правила хакасской орфографии. Правописание гласных и согласных 

букв. Правописание долгих и кратких гласных. Правописание прописных букв и 

кавычек в собственных наименованиях. Правописание удвоенных согласных в 

словах разных частей речи.  

Правописание йотированных гласных е, ё, ю, я в хакасских словах. 

Произношение и правописание слов, заимствованных из русского языка. 

Правила переноса. 

70.6.5.3. Лексикология. 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов, подбор синонимов и антонимов), основные способы 

разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значение слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Лексические омонимы. 

Различение омонимов и многозначных слов в речи. 

Разные виды лексических словарей (толковый, синонимов, омонимов) и их 

роль в овладении словарным богатством родного (хакасского) языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного материала). 

70.6.5.4. Морфемика. Орфография. 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды 

морфем: корень, аффикс, окончание. Однокоренные слова. Аффиксы падежа и числа 

существительных, лица и числа глаголов, аффиксы принадлежности и сказуемости, 

отрицания. 

Способы образования новых слов в хакасском языке: аффиксация, 

словосложение, чередование, перевод слов из одной части речи в другую 

(конверсия), сокращение слов (аббревиация). 
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Членение слова на морфемы. Морфемный анализ. 

70.6.5.5. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

хакасском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. 

Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, 

собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

Аффиксы словообразования имён существительных (-ҷы (-ҷi), -ығ (-iг, -г), -ыс 

(-iс, -с) и другие). Образование имён существительных путём словосложения. 

Число, падеж имени существительного. 

Изменение существительных по падежам. Категория принадлежности имени 

существительного. Фонетические варианты аффиксов падежей и категории 

принадлежности. 

Формообразующие аффиксы имени существительного с уменьшительно-

ласкательным значением: -ҷах (-ҷек), -ыҷах (-iҷек), -ах (-ек), -ас (-ес). 

Морфологический анализ имён существительных. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль 

имени прилагательного в речи. 

Аффиксы словообразования прилагательных (-ых, -iк, -х, -к, -ығ, -iг, -г, -ғ, -

лығ, -лiг, -нығ, -нiг, -тығ, -тiг и другие). Разряды имён прилагательных. Степени 

сравнения прилагательных. Правописание имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и 

предложении, в речи. Начальная форма глагола. Способы образования глаголов. 

Аффиксы словообразования глаголов -ла, -ле, -на, -не, -та, -те, -а, -е. 
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Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Общие сведения о формах глагола: личные формы, неличные формы 

(причастие, деепричастие, инфинитив). 

Время глагола: настоящее, будущее, прошедшее. Настоящее время, 

образование настоящего времени, изменение глаголов в настоящем времени по 

лицам и числам. Будущее время, образование будущего времени. Изменение 

глаголов в будущем времени по лицам и числам. Прошедшее время. Изменение 

глаголов в прошедшем времени по лицам и числам. 

70.6.5.6. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова. Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), их смысловые и интонационные 

особенности. Средства выражения вопроса и побуждения. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения. Сказуемое и морфологические средства 

его выражения. Категория сказуемости как средство перевода частей речи в 

сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные 

члены предложения: дополнение, обстоятельство, определение. 

Порядок слов в предложении. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обращениями. Место обращения в предложении. Функции и 

способы выражения обращения. Интонация предложений с обращением. Знаки 
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препинания в предложениях с обращениями. 

Знаки препинания в конце предложения, в предложениях с однородными 

членами и обращениями. 

70.7. Содержание обучения в 6 классе. 

70.7.1. Общие сведения о языке. 

Хакасский язык как государственный язык Республики Хакасия. 

Понятие о литературном языке. Диалектная основа хакасского литературного 

языка. Принципы, определяющие выбор диалекта в качестве основы литературного 

языка. 

70.7.2. Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение, сообщение 

на лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

70.7.3. Текст. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте, использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный, 

назывной, вопросный). Главная и второстепенная информация текста, пересказ 

текста. 

Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения. 

Описание природы. Описание местности. Описание действий. 

70.7.4. Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная 

статья. Научное сообщение. 

70.7.5. Система языка. 

70.7.5.1. Лексикология. Культура речи. 

Лексика хакасского языка с точки зрения её происхождения: исконная лексика 

и её тематические пласты. 

Образование новых слов и заимствование как основные пути пополнения 
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словарного состава современного хакасского языка. Заимствованные слова, 

основные причины их заимствования. 

Архаизмы и неологизмы, основные причины их появления в процессе 

развития языка. Устаревшие слова: историзмы и архаизмы.  

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные и разговорные 

слова. 

Лексика хакасского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Лексические словари. 

70.7.5.2. Фразеология как раздел лексикологии. 

Понятие о фразеологических оборотах хакасского языка. Фразеология 

нейтральная, разговорная, книжная, особенности их употребления. 

Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими 

оборотами. 

Фразеологический словарь хакасского языка и его использование. 

70.7.5.3. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Имя существительное. Грамматические признаки и синтаксическая роль 

имени существительного. Число имён существительных. Изменение 

существительных с аффиксами принадлежности. Изменение существительных по 

падежам в единственном и множественном числах. Стилистические различия в 

использовании аффиксов падежа и принадлежности. Категория именной 

сказуемости. 

Имя прилагательное. Грамматические признаки и синтаксическая роль 

прилагательных. Аффиксы словообразования прилагательных. Качественные 

прилагательные для обозначения цвета, вкуса, размера. Переход прилагательных в 

существительные (субстантивация) и наречия и изменение их синтаксической 

функции. Неизменяемость прилагательных по падежам. Образование степени 

сравнения прилагательных синтаксическим способом. 

Прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы. Текстообразующие 

возможности прилагательных. 
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Имя числительное. Значение и грамматические признаки имён числительных. 

Разряды числительных по значению и строению. Неизменяемость числительного в 

сочетании с существительным и изменяемость по падежам при одиночном 

употреблении в роли дополнения. Синтаксическая функция числительных. 

Местоимение. Грамматические признаки и синтаксическая роль местоимений. 

Изменение по падежам местоимений личных, указательных, притяжательных, 

определительных, вопросительных и относительных, неопределённых и 

отрицательных. Синтаксическая функция местоимений. 

Глагол. Значение, основные грамматические признаки и категории глагола. 

Синтаксическая роль глагола. Начальная форма глагола. Аффикс отрицания. 

Изменение глагола по лицам и числам. 

Общие сведения о категории залога (основной, возвратный, совместно-

возвратный, страдательный, понудительный), их аффиксы. 

Общие сведения о категории наклонения хакасского глагола (изъявительное, 

повелительное, условное, предположительное, желательное, сослагательное), их 

морфологические показатели. Формы возможности и невозможности. 

Повелительное наклонение и изменение глаголов по лицам и числам. Изъявительное 

наклонение – времена: настоящее время данного момента и настоящее – будущее, 

будущее время категорическое и неопределённое, прошедшее время категорическое, 

неочевидное, давнопрошедшее, будущее в прошедшем. 

Вспомогательные глаголы для передачи способов действия. 

70.7.5.4. Синтаксис. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. Однородные и неоднородные определения (повторение). 

Сложное предложение с союзами. Запятая в сложном предложении перед 

противительными союзами че, тiзең, а. 

70.8. Содержание обучения в 7 классе. 

70.8.1. Общие сведения о хакасском языке. 

Хакасский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа. 
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Место хакасского языка среди тюркских языков Сибири. Общее знакомство с 

сибирской группой тюркских языков. 

70.8.2. Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации. 

70.8.3. Текст. 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный, 

назывной, вопросный, тезисный), главная и второстепенная информация текста. 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурные 

особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте, использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

70.8.4. Функциональные разновидности языка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Публицистический стиль и его жанры (репортаж, заметка, интервью). Сфера 

употребления, функции, языковые особенности. 

Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция. 

70.8.5. Система языка. 

70.8.5.1. Морфология. Культура речи. 
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Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие. Значение и грамматические признаки причастий. Признаки 

глагола и прилагательного в причастии. Временные формы причастий: аффиксы 

прошедшего времени, будущего времени, настоящего времени. Переход причастий 

в существительные, их изменение по падежам и числам. Синтаксические функции 

причастий. Причастный оборот. Причастные обороты с особым подлежащим при 

причастии. 

Морфологический анализ причастий. 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Аффиксы деепричастий. Синтаксические функции деепричастий. 

Деепричастный оборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. Знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие. Общее грамматическое значение наречий. Разряды наречий по 

значению. Аффиксы словообразования наречий.  

Степени сравнения наречий. Синтаксические свойства наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное. 

Модальные слова. Общие сведения о модальных словах как о переходном 

разряде между отдельным словом и частицей. Типы модальных слов. 

Служебные части речи. Общая характеристика служебных частей речи, их 

отличие от самостоятельных частей речи. 

Послелог. Послелог как неизменяемая часть речи. Морфологические и 

синтаксические признаки послелогов. Виды послелогов (послелоги-слова, 

управляющие послелоги, изафетные послелоги). 

Союз как служебная часть речи. Роль союза в организации речи. Союзы 

простые и сложные, одиночные и повторяющиеся. Виды союзов: сочинительные, 

подчинительные. Союзные слова. Употребление союзов для связи членов 

предложения и предложений в тексте. 
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Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению и 

употреблению. Правописание частиц. Роль частиц в передаче различных оттенков 

значения в слове и тексте. Употребление частиц в предложении и тексте в 

соответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные 

особенности предложений с частицами. 

Междометия как особая группа слов. Разряды междометий по значению 

(выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные), междометия 

производные и непроизводные. Морфологический анализ междометий. 

Подражательные слова. Разряды подражательных слов: звукоподражательные 

и образоподражательные слова хакасского языка. 

Использование междометий и подражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и подражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. 

Использование грамматических омонимов в речи. 

70.8.5.2. Синтаксис. 

Простое предложение. Порядок слов в простом предложении. 

Коммуникативные функции порядка слов. Интонация предложения. Обособленные 

члены предложения. 

Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

Понятие о диалоге, его использовании при ситуациях повседневного общения 

для выражения приветствия и прощания, желания, извинения, совета, согласия, 

несогласия, запрещения. 

Сложное предложение с союзами че, тiзең. Знаки препинания в сложных 

предложениях с союзами че, тiзең. 

70.9. Содержание обучения в 8 классе. 

70.9.1. Общие сведения о языке. 

Хакасский язык среди других тюркских языков. Общее знакомство с тюркской 

группой языков. 

70.9.2. Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование, 
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выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

70.9.3. Текст. 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников, использование лингвистических словарей, тезисы, конспект. 

70.9.4. Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в 

тексте. 

70.9.5. Система языка. 

70.9.5.1. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания. Виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 
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вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, 

невосклицательные), их интонационные и смысловые особенности (повторение). 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи: интонация, 

логическое ударение, знаки препинания. 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в 

устной речи интонации неполного предложения.  

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого (простое 

глагольное, составное глагольное, именное, составное именное) и способы его 

выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их 

виды. 

Определение как второстепенный член предложения. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. Дополнения прямые и 

косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств: 

места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки. 

Односоставные предложения. Односоставные предложения, их 

грамматические признаки. Грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений. 
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Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи.  

Простое осложнённое предложение. Предложения с однородными членами. 

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без 

союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные 

определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. 

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и 

бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Предложения с обособленными членами. Обособление. Виды обособленных 

членов предложения (обособленные определения, обособленные приложения, 

обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом, нормы обособления приложений, дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и 

сопоставимых с ними синтаксических конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения, способы выражения обращения. 

Распространённое и нераспространённое обращение. Место обращения в 

предложении. Интонация предложений с обращением. Знаки препинания в 

предложениях с обращениями. 

Вводные конструкции, их роль и место в предложении. Группы вводных 
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конструкций по значению. Использование вводных слов как средства связи 

предложений и смысловых частей текста. Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Знаки препинания в предложениях со вставными конструкциями. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

70.10. Содержание обучения в 9 классе. 

70.10.1. Общие сведения о языке. 

Хакасский язык и языки мира. Понятие о языковой норме и её признаки. 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы хакасского языка. 

70.10.2. Язык и речь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование 

(выборочное, ознакомительное, детальное), чтение (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое). 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта, иллюстраций, фотографий, 

сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных) хакасского литературного 

языка в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 
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литературой. 

70.10.3. Текст. 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том 

числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Работа с текстом.  

70.10.4. Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности современного хакасского языка: разговорная 

речь, функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, 

официально-деловой, язык художественной литературы. 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, 

конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей современного хакасского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства хакасского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие). 

70.10.5. Система языка. 

70.10.5.1. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Классификация 

сложных предложений. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение. Понятие о сложносочинённом 

предложении, его строении. Виды сложносочинённых предложений. Средства связи 

частей сложносочинённого предложения: союзы, союзные слова, частицы. 
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Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с 

однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения и постановки знаков 

препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение. Главная и придаточная части 

сложноподчинённого предложения. 

Типы сложноподчинённых предложений по структуре: синтетические и 

аналитические. Место придаточной части по отношению к главной. 

Способы связи главной и придаточной частей с помощью союзов, союзных 

слов, послелогов, аффиксов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между структурами. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

подлежащными и сказуемостными, определительными и дополнительными, 

обстоятельственными (времени и места, образа и степени действия, причины и цели, 

условия и уступки). 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными (с 

соподчинением и последовательным подчинением). Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и других типов 

сложных предложений. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения и постановки знаков 

препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение. Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. 

Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая 



2001 

Программа - 03 

синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. Типы 

сложных предложений с разными видами связи. Синтаксический и пунктуационный 

анализ сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. Нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью и постановки знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

70.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(хакасскому) языку на уровне основного общего образования. 

70.11.1. В результате изучения родного (хакасского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (хакасском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
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представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (хакасском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней, волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (хакасского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (хакасского) языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (хакасскому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 



2003 

Программа - 03 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(хакасском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 
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трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 
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культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

70.11.2. В результате изучения родного (хакасского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

70.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 
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языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

70.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой, оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

70.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

70.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 
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(хакасском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

70.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

70.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
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владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения, оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

70.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 
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предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

70.11.3. Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

использовать богатство и выразительность родного (хакасского) языка, 

приводить соответствующие примеры; 

характеризовать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и 

речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение); 

объяснять различия между устной и письменной речью, диалогом, монологом, 

полилогом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении 

практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни; 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 4-5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы; 

участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге или полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 2-3 

реплик; 

владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным) научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

применять различные виды чтения: просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, поисковое; 
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устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

80 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 100-120 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 80 

слов, для сжатого изложения – не менее 100 слов); 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом, использовать речевые 

формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности хакасов; 

соблюдать при письме нормы современного хакасского литературного языка, 

в том числе во время списывания текста объёмом 80-90 слов, словарного диктанта 

объёмом 15 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 80-90 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), пользоваться разными 

видами лексических словарей, соблюдать в устной речи и при письме правила 

речевого этикета; 

распознавать основные признаки текста, делить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы), распознавать средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова), применять эти знания при создании собственного 

текста (устного и письменного); 

проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев; 

характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности), с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи; 
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использовать знания об основных признаках текста, особенностях 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностях языка в 

практике создания текста (в рамках изученного); 

создавать тексты-повествования с использованием жизненного и 

читательского опыта, тексты с использованием сюжетной картины (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений, сочинения объёмом не 

менее 60 слов); 

восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку 

восстановленного текста с использованием образца; 

работать с прослушанным и прочитанным научно-учебным, художественным 

и научно-популярным текстами: составлять план (простой, сложный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, 

передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика, 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, редактировать 

собственные или созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста – целостность, связность, информативность); 

иметь общее представление об особенностях хакасской разговорной речи, 

функциональных стилей хакасского языка, языка художественной литературы; 

характеризовать звуки, понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков; 

различать гласные переднего и заднего ряда, понимать закон гармонии 

гласных, употреблять гласные и и ии в твёрдых и мягких словах, употреблять 

долгие гласные, иметь представление об их правописании, произносить гласные ö-

öö, ÿ-ÿÿ, i; 

различать звонкие и глухие согласные звуки, понимать правило ассимиляции 

согласных, правильно писать согласные буквы, произносить и писать парные 

(двойные) согласные, а также согласные ғ, ң, ҷ, 
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проводить фонетический анализ слов; 

выделять слоги в словах, расставлять ударение в соответствии с правилами, 

владеть правильной интонацией; 

применять основные правила хакасской орфографии: правильно писать буквы, 

обозначающие гласные и согласные звуки, долгие и краткие гласные звуки, писать 

прописную букву в именах собственных и кавычки в названиях, писать удвоенные 

согласные в разных частях речи, писать буквы, обозначающие йотированные 

гласные е, ё, ю, я в хакасских словах, правильно писать и произносить слова, 

заимствованные из русского языка, переносить слова в соответствии с правилами; 

объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов, подбор синонимов и антонимов, определение значения слова по 

контексту, с помощью толкового словаря); 

распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова; 

распознавать синонимы, антонимы, омонимы, различать многозначные слова 

и омонимы, правильно употреблять слова-паронимы; 

характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия; 

проводить лексический анализ слов (в рамках изученного), пользоваться 

лексическими словарями (толковым, синонимов, омонимов); 

характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

распознавать морфемы в слове (корень, аффикс, окончание), выделять основу 

слова, находить однокоренные слова, различать аффиксы падежа и числа 

существительных, лица и числа глагола, аффиксы принадлежности и сказуемости, 

отрицания; 

применять способы образования новых слов в хакасском языке (аффиксация, 

словосложение, чередование, перевод слов из одной части речи в другую 

(конверсия), сокращение слов (аббревиация); 

находить чередование звуков в морфемах; 

проводить морфемный анализ слов; 

применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 
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грамматическом значении слова, о системе частей речи в хакасском языке для 

решения практико-ориентированных учебных задач, распознавать самостоятельные 

и служебные части речи; 

определять имя существительное как часть речи, характеризовать 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного, 

роль имени существительного в речи, различать лексико-грамматические разряды 

имён существительных по значению, собственные и нарицательные, одушевлённые 

и неодушевлённые имена существительные, выделять аффиксы словообразования 

имён существительных, образовывать имена существительные путём 

словосложения, определять число, падеж имени существительного в тексте, 

склонять имена существительные, выделять категорию принадлежности имени 

существительного, различать фонетические варианты аффиксов падежей и 

категории принадлежности, выделять формообразующие аффиксы имени 

существительного с уменьшительно-ласкательным значением, проводить 

морфологический анализ имён существительных; 

определять имя прилагательное как часть речи, характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени прилагательного, определять роль имени прилагательного в речи, выделять 

аффиксы словообразования прилагательных, различать разряды имён 

прилагательных, образовывать степени сравнения прилагательных, правильно 

писать имена прилагательные, проводить морфологический анализ имён 

прилагательных; 

определять глагол как часть речи, характеризовать общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола, роль 

глагола в речи, определять начальную форму глагола, образовывать глаголы при 

помощи аффиксов -ла, -ле, -на, -не, -та, -те, -а, -е, различать глаголы совершенного и 

несовершенного вида, глагольные формы причастия, деепричастия, определять 

время глагола (настоящее, будущее, прошедшее), изменять глаголы в настоящем 

времени по лицам и числам, образовывать формы будущего и прошедшего времени 

и изменять их по лицам и числам; 



2015 

Программа - 03 

определять синтаксис как раздел грамматики, характеризовать словосочетание 

и предложение как единицы синтаксиса; 

выделять признаки словосочетания, различать основные виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам главного слов, определять средства связи слов в 

словосочетании, проводить синтаксический анализ словосочетания; 

определять предложение и называть его признаки, различать виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске, понимать их 

смысловые и интонационные особенности, выражать вопрос и побуждение; 

находить главные члены предложения, определять подлежащее и 

морфологические средства его выражения, сказуемое и морфологические средства 

его выражения, корректно ставить тире между подлежащим и сказуемым; 

различать предложения распространённые и нераспространённые, выделять 

второстепенные члены предложения (дополнение, обстоятельство, определение), 

выстраивать правильный порядок слов в предложении; 

находить предложения с однородными членами, указывать средства связи 

однородных членов, объяснять интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами, различать однородные и неоднородные 

определения; 

находить предложения с обращениями, определять место обращения в 

предложении, указывать функции и способы выражения обращения, выделять 

интонационно предложения с обращением, ставить знаки препинания в 

предложениях с обращениями. 

70.11.4. Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать функции хакасского языка как государственного языка 

Республики Хакасия и языка хакасского этноса, приводить примеры использования 

хакасского языка в качестве государственного (в рамках изученного), иметь 

представление о хакасском литературном языке, понимать диалектную основу 

хакасского литературного языка и принципы, определяющие выбор диалекта в 

качестве основы литературного языка; 

создавать устные монологические высказывания (монолог-описание, монолог-
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повествование, монолог-рассуждение) объёмом не менее 5 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы, выступать с сообщением на лингвистическую тему, 

участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 

3-4 реплик; 

владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи, владеть различными видами чтения: 

просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым, устно пересказывать 

прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 160 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато 

передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных 

и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 150 

слов, для сжатого изложения – не менее 155 слов); 

осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, 

пользоваться двуязычными словарями, оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления, использовать толковые 

словари; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного хакасского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 90–100 слов, 

словарного диктанта объёмом 18-20 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 90–100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать в 

устной речи и при письме правила речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 
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характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи, 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности 

человека, помещения, природы, местности, действий); 

выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видовременную соотнесённость глагольных форм; 

применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении 

анализа различных видов и в речевой практике, использовать знание основных 

признаков текста в практике создания собственного текста; 

проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, 

действий) с использованием жизненного и читательского опыта, произведение 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений, 

сочинения объёмом не менее 90 слов с учётом функциональной разновидности и 

жанра сочинения, характера темы); 

работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный, 

назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте, извлекать информацию из различных 

источников, в том числе справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности; 

представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде 

текста; 

редактировать собственные тексты с использованием знаний норм 

современного хакасского литературного языка; 

характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного 

стиля речи, перечислять требования к составлению словарной статьи и научного 

сообщения, анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 
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жанров (рассказ, заявление, расписка, словарная статья, научное сообщение); 

применять знания об официально-деловом и научном стилях при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

характеризовать лексику хакасского языка с точки зрения её происхождения 

(исконная лексика и её тематические пласты), понимать законы образования новых 

слов и принципы заимствования как основные пути пополнения словарного состава 

современного хакасского языка, выделять заимствованные слова, называть 

основные причины их заимствования, различать архаизмы и неологизмы, 

устаревшие слова (историзмы и архаизмы), нейтральные и стилистически 

окрашенные, книжные и разговорные слова; 

различать лексику хакасского языка с точки зрения сферы употребления 

(общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); 

определять понятие о фразеологических оборотах хакасского языка, различать 

фразеологию нейтральную, разговорную, книжную, понимать особенности её 

употребления, различать свободные сочетания слов и фразеологические обороты, 

использовать фразеологический словарь хакасского языка; 

определять число имён существительных, изменять существительные с 

аффиксами принадлежности, изменять существительные по падежам в 

единственном и множественном числе, отмечать стилистические различия в 

использовании аффиксов падежа и принадлежности, объяснять категорию именной 

сказуемости; 

выделять аффиксы словообразования прилагательных, различать 

качественные прилагательные для обозначения цвета, вкуса, размера, выделять 

случаи перехода прилагательных в существительные (субстантивация) и наречия и 

изменения их синтаксической функции, выделять несклоняемые прилагательные, 

образовывать степени сравнения прилагательных синтаксическим способом, 

различать прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы, понимать 

текстообразующие возможности прилагательных; 

определять значение и грамматические признаки имён числительных, 
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различать разряды числительных по значению и строению, отмечать 

неизменяемость числительного в сочетании с существительным и изменяемость по 

падежам при одиночном употреблении в роли дополнения, объяснять 

синтаксическую функцию числительных; 

определять грамматические признаки и синтаксическую роль местоимений, 

изменять по падежам личные, указательные, притяжательные, определительные, 

вопросительные и относительные, неопределённые и отрицательные местоимения; 

определять начальную форму глагола, выделять аффикс отрицания в 

отрицательных формах глаголов, изменять глаголы по лицам и числам, определять 

залог глагола (основной, возвратный, совместно-возвратный, страдательный, 

понудительный), выделять аффикс залога, определять наклонение глагола 

(изъявительное, повелительное, условное, предположительное, желательное, 

сослагательное), его морфологические показатели, определять формы возможности 

и невозможности, образовывать повелительное наклонение глаголов, изменять их по 

лицам и числам, образовывать изъявительное наклонение, учитывая времена 

(настоящее время данного момента и настоящее – будущее, будущее время 

категорическое и неопределённое, прошедшее время категорическое, неочевидное, 

давнопрошедшее, будущее в прошедшем), различать вспомогательные глаголы для 

передачи способов действия; 

выделять сложное предложение с союзами, ставить запятую в сложном 

предложении перед противительными союзами че, тiзең, а. 

70.11.5. Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

иметь представление о хакасском языке как развивающемся явлении; 

осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории хакасов с тюркскими 

народами Сибири (приводить примеры); 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование), выступать с научным сообщением; 

участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы 
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на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 4-5 реплик; 

владеть различными видами диалога: диалог-запрос информации, диалог-

сообщение информации; 

владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым; 

устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 

110 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объёмом не менее 210 слов: устно и письменно формулировать тему 

и главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать 

на них, подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 160-170 слов, для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 180 слов); 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного хакасского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100-110 

слов, словарного диктанта объёмом 20-25 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания, соблюдать при письме правила речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, 

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 

выразительности в тексте; 

проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев; 
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выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта, произведений 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений, 

сочинения объёмом не менее 130-140 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы); 

работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный, 

назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте, передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика, использовать способы информационной переработки текста, извлекать 

информацию из различных источников и использовать её в учебной деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста; 

редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы с использованием знаний норм современного хакасского литературного 

языка; 

характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы; 

характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в 

текстах публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического 

стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка); 

создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью, оформлять деловые бумаги; 

владеть нормами построения текстов публицистического стиля; 
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характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности); 

применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

определять значение и грамматические признаки причастий, выделять 

признаки глагола и прилагательного в причастии, образовывать временные формы 

причастий при помощи аффиксов прошедшего, будущего, настоящего времени, 

отмечать переход причастий в существительные, изменять их по падежам и числам, 

объяснять синтаксические функции причастий, выделять причастный оборот, в том 

числе с особым подлежащим при причастии, проводить морфологический анализ 

причастий; 

определять деепричастия как особую группу слов с признаками глагола и 

наречия, выделять аффиксы деепричастий, объяснять синтаксические функции 

деепричастий, выделять деепричастный оборот, проводить морфологический анализ 

деепричастий, строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами, ставить знаки препинания в предложениях с 

одиночным деепричастием и деепричастным оборотом; 

различать разряды наречий по значению, выделять аффиксы словообразования 

наречий, образовывать степени сравнения наречий, объяснять синтаксические 

свойства наречий, проводить морфологический анализ наречий, пользоваться 

правилами написания наречий (слитное, раздельное, дефисное); 

выделять модальные слова как переходный этап между отдельным словом и 

частицей, различать типы модальных слов; 

различать служебные части речи, объяснять их отличие от самостоятельных 

частей речи; 

определять послелог как неизменяемую часть речи, объяснять 

морфологические и синтаксические признаки послелогов, различать виды 

послелогов (послелоги-слова, управляющие послелоги, изафетные послелоги); 

определять союз как служебную часть речи, объяснять роль союза в 

организации речи, различать союзы простые и сложные, одиночные и 
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повторяющиеся, различать сочинительные и подчинительные союзы, определять 

союзные слова, употреблять союзы для связи членов предложения и предложений; 

определять частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по 

значению и употреблению, правильно писать частицы, объяснять их роль в передаче 

различных оттенков значения в слове и тексте, употреблять частицы в предложении 

и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской, выделять 

интонационно предложения с частицами; 

определять междометия как особую группу слов, различать разряды 

междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, 

этикетные междометия), междометия производные и непроизводные, проводить 

морфологический анализ междометий; 

выделять подражательные слова, различать разряды подражательных слов 

(звукоподражательные и образоподражательные); 

использовать междометия и подражательные слова в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии, интонационно и 

пунктуационно выделять их в предложении; 

выделять случаи омонимии слов разных частей речи, понимать 

грамматическую омонимию, использовать грамматические омонимы в речи; 

определять порядок слов в простом предложении, понимать коммуникативные 

функции порядка слов, видеть обособленные члены предложения; 

выделять прямую речь, ставить знаки препинания при прямой речи; 

составлять этикетный диалог для выражения приветствия и прощания, 

пожелания, извинения, совета, согласия, несогласия, запрещения; 

распознавать сложное предложение с союзами че, тiзең, ставить знаки 

препинания в сложных предложениях с союзами че, тiзең. 

70.11.6. Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

иметь представление о тюркской группе языков и хакасском языке как одном 

из тюркских языков, в грамматическом строе которого сохранились все черты 

тюркских языков; 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6-7 
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предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

литературы, выступать с научным сообщением; 

участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы 

на основе жизненных наблюдений (объём не менее 5 реплик); 

владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

владеть различными видами чтения, устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст объёмом не менее 130 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее 260 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 220 слов, для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 240 слов); 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного хакасского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110–120 

слов, словарного диктанта объёмом 25-30 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания, понимать особенности использования мимики и жестов в 

разговорной речи, объяснять национальную обусловленность норм речевого 

этикета, соблюдать в устной речи и при письме правила хакасского речевого 

этикета; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности, указывать способы и средства связи предложений в 

тексте, анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-
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смысловому типу речи, анализировать языковые средства выразительности в тексте; 

распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи, 

анализировать их, применять эти знания при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием жизненного и читательского опыта, тексты с использованием 

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более 

предложений, сочинения объёмом не менее 190 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы); 

работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из 

различных источников и использовать её в учебной деятельности; 

редактировать тексты: собственные или созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный 

и отредактированный тексты; 

характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему); 

создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлять 

деловые бумаги; 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

характеризовать синтаксис как раздел лингвистики; 

характеризовать пунктуацию как систему правил постановки знаков 

препинания, объяснять функции знаков препинания; 

выделять основные признаки словосочетания, различать виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные) и 

типы подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание), проводить синтаксический анализ словосочетаний, выделять случаи 

грамматической синонимии словосочетаний; 
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характеризовать основные признаки предложения (смысловая и 

интонационная законченность, грамматическая оформленность), различать виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, 

невосклицательные), выделять их интонационные и смысловые особенности; 

употреблять языковые формы выражения побуждения в побудительных 

предложениях; 

использовать средства оформления предложения в устной и письменной речи 

(интонация, логическое ударение, знаки препинания); 

различать виды предложений по количеству грамматических основ (простые, 

сложные), виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные), виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространённые, нераспространённые), различать предложения полные и 

неполные, употреблять неполные предложения в диалогической речи, соблюдать в 

устной речи интонацию неполного предложения; 

понимать нормы построения простого предложения, использования инверсии; 

различать способы выражения подлежащего, способы выражения и виды 

сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, именное, составное 

именное); 

характеризовать определение, дополнение как второстепенные члены 

предложения, приложение – как особый вид определения, различать дополнения 

прямые и косвенные; 

характеризовать обстоятельство как второстепенный член предложения, 

различать виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, 

меры и степени, условия, уступки); 

распознавать односоставные предложения, указывать их грамматические 

признаки и понимать грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений, различать виды односоставных предложений 

(назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, 

безличные предложения), выделять случаи синтаксической синонимии 

односоставных и двусоставных предложений, употреблять односоставные 
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предложения в речи; 

распознавать простое осложнённое предложение, предложения с 

однородными членами, различать однородные члены, связанные без союзов и с 

помощью сочинительных союзов, выделять предложения с несколькими рядами 

однородных членов, ставить запятую между однородными членами, выделять 

обобщающие слова при однородных членах; 

выделять предложения с обособленными членами, различать виды 

обособленных членов предложения (обособленные определения, обособленные 

приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения); 

выделять уточняющие члены предложения, пояснительные и 

присоединительные конструкции; 

ставить знаки препинания в предложениях со сравнительным оборотом, 

обособлять приложения, дополнения, обстоятельства, уточняющие члены, 

пояснительные и присоединительные конструкции, понимать стилистическую роль 

обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними 

синтаксических конструкций; 

выделять предложения с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями, понимать основные функции обращения, способы выражения 

обращения, различать распространённое и нераспространённое обращение, 

определять место обращения в предложении, интонировать предложения с 

обращением, ставить в нём знаки препинания при письме; 

распознавать вводные конструкции, понимать их роль и место в предложении, 

различать группы вводных конструкций по значению, использовать вводные слова 

как средство связи предложений и смысловых частей текста, ставить знаки 

препинания в предложениях с вводными конструкциями; 

распознавать вставные конструкции, понимать особенности их употребления, 

ставить знаки препинания в предложениях со вставными конструкциями; 

применять знания о нормах построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями на практике. 

70.11.7. Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К 
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концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

осознавать роль хакасского языка в жизни хакасского этноса, Республики 

Хакасия, общества, понимать внутренние и внешние функции хакасского языка и 

рассказывать о них; 

создавать устные монологические высказывания разного типа объёмом не 

менее 70-80 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы, выступать с научным 

сообщением; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 

бытовые, научно-учебные темы (объём не менее 5 реплик); 

владеть различными видами аудирования научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов и различными видами чтения; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

140 слов; 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного хакасского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 130-150 

слов, словарного диктанта объёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 130-150 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания; 

анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста; 

определять принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи; 

находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания; 

выявлять отличительные признаки текстов разных жанров; 

создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме; 

создавать тексты с использованием жизненного, читательского опыта, 
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произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более 

предложений или объёмом не менее 5-7 предложений сложной структуры, 

сочинения объёмом не менее 230 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера 

темы); 

работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в 

тексте, извлекать информацию из различных источников и использовать её в 

учебной деятельности; 

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 260 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 280 слов); 

характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля, 

основные особенности языка художественной литературы, особенности сочетания 

элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном 

произведении; 

характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста, понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка; 

использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата и рецензии; 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст; 

выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 
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сравнении с другими функциональными разновидностями языка, распознавать 

метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение; 

распознавать сложные предложения, классифицировать их, понимать 

смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения; 

выделять сложносочинённое предложение, различать виды 

сложносочинённых предложений, определять средства связи частей 

сложносочинённого предложения (союзы, союзные слова, частицы), понимать 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями, употреблять сложносочинённые 

предложения в речи, выделять случаи грамматической синонимии 

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами, 

использовать нормы построения сложносочинённого предложения и правила 

постановки знаков препинания в нем, проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ сложносочинённых предложений; 

распознавать сложноподчинённое предложение, выделять главную и 

придаточную части сложноподчинённого предложения, различать типы 

сложноподчинённых предложений по структуре (синтетические и аналитические), 

определять место придаточной части по отношению к главной, выделять способы 

связи главной и придаточной частей с помощью союзов, союзных слов, послелогов, 

аффиксов; 

различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между структурами, различать сложноподчинённые предложения с 

придаточными подлежащными и сказуемостными, определительными и 

дополнительными, обстоятельственными (времени и места, образа и степени 

действия, причины и цели, условия и уступки), выделять сложноподчинённые 

предложения с несколькими придаточными (с соподчинением и последовательным 

подчинением), различать однородное, неоднородное и последовательное 

подчинение придаточных частей, различать грамматическую синонимию 

сложноподчинённых предложений и других типов сложных предложений, 

применять нормы построения сложноподчинённого предложения и постановки 

знаков препинания в них на практике, проводить синтаксический и пунктуационный 
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анализ сложноподчинённых предложений; 

распознавать бессоюзное сложное предложение, определять смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения, различать виды 

бессоюзных сложных предложений, употреблять бессоюзные сложные предложения 

в речи, отмечать грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, выделять бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления, ставить запятую и точку с запятой в бессоюзном сложном 

предложении, различать бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения, ставить двоеточие в бессоюзном сложном предложении, 

различать бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия, сравнения, ставить тире в бессоюзном сложном 

предложении, проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных 

сложных предложений; 

распознавать сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи, различать типы сложных предложений с разными видами связи, проводить 

синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи; 

выделять прямую и косвенную речь, применять способы включения цитат в 

высказывание, использовать нормы построения предложений с прямой и косвенной 

речью и постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с 

прямой речью, при цитировании. 

71. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(хакасский) язык». 

71.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(хакасский) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родному (хакасскому) языку, родной (хакасский) 

язык, хакасский язык) разработана для обучающихся, слабо владеющих и (или) не 

владеющих родным (хакасским) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному 

(хакасскому) языку. 
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71.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(хакасского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

71.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

71.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (хакасскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные результаты за 

каждый год обучения. 

71.5. Пояснительная записка. 

71.5.1. Программа по родному (хакасскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Содержание программы по родному (хакасскому) языку направлено на 

совершенствование приобретённых на уровне начального общего образования 

знаний, умений и навыков обучающихся. В программе по родному (хакасскому) 

языку на уровне основного общего образования увеличивается объём используемых 

языковых и речевых средств, продолжается развитие коммуникативной 

компетенции обучающихся, возрастает степень их речевой самостоятельности и 

творческой активности. 

Изучение родного (хакасского) языка расширяет лингвистический кругозор 

обучающихся, развивает логическое мышление, способность анализировать, 

сравнивать, классифицировать языковые единицы, проводить выводы, обладает 

значительным воспитательным потенциалом: учит патриотизму, любви к родному 

краю, уважительному отношению к родным языку и культуре, толерантности к 

представителям других наций и их традициям. 

71.5.2. В содержании программы по родному (хакасскому) языку выделяются 

содержательные линии, организованные по лексико-тематическому принципу, 

которые ориентированы на развитие коммуникативных умений, изучение языковых 

единиц и формирование навыков оперирования ими, на совершенствование 
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социокультурных знаний и умений. Содержательные линии в программе 

интегрированы и являют собой единое целое, поскольку тематика учебных текстов 

нацелена на формирование гражданских и патриотических чувств обучающихся, их 

нравственного сознания, а также на усвоение ими базовых культурных ценностей. 

71.5.3. Изучение родного (хакасского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

совершенствование всех видов речевой деятельности, коммуникативных 

умений и культуры речи на родном (хакасском) языке; 

расширение знаний о специфике родного (хакасского) языка, основных 

языковых единицах в соответствии с разделами науки о языке; 

приобщение обучающихся к культуре, традициям хакасского народа в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения; 

развитие национального самосознания, формирование российской 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

71.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(хакасского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

71.6. Содержание обучения в 5 классе. 

71.6.1. День знаний (Пiлiс кÿнi). 

День Знаний. Школа. Класс. Распорядок дня в школе. Учебная деятельность. 

Язык как средство общения. Родной язык – основа существования народа. 

Значение изучения хакасского языка. 

Хакасский язык – государственный язык Республики Хакасия. 

71.6.2. Я и моя семья (Мин паза минiң сöбiрем). 

Знакомьтесь – это я. Знакомимся друг с другом. 

Мои родители. Братья и сёстры. Дедушки и бабушки. Мои близкие 

родственники. 

Гласные и согласные звуки. 

Правильное произношение звуков [ö], [ÿ], [i], [ғ], [ң], [ҷ]. 

Правописание букв Ӧö, Ӱÿ, Ii, ғ, ң, ҷ. 
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Система гласных звуков хакасского языка. 

Закон сингармонизма. 

Классификация согласных звуков. 

Сонорные и шумные согласные звуки. Согласные звуки [в], [ж], [ф], [ц], [ш], 

[щ] в заимствованных из русского языка словах. Озвончение шумных согласных. 

Твёрдые и мягкие согласные. 

Слог и ударение. Ударение в хакасском языке. 

Местоимение. Личные местоимения 1 и 2 лица в единственном и 

множественном числах, их склонение. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные). 

71.6.3. Школа (Школа). 

Наш класс. Одноклассники. Родная школа. Распорядок дня в школе. Дни 

недели. 

Состав хакасского алфавита. Соотношение буквы и звука. Прописные и 

строчные буквы. 

Основные орфографические принципы в хакасском языке. 

Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Использование орфографических словарей и другой справочной литературы 

при развитии орфографической и пунктуационной компетентности обучающихся. 

Количественные числительные. Порядковые числительные. 

Начальная форма глагола (пас – пиши, хығыр – читай, сана – считай). 

71.6.4. Времена года. Осенние пейзажи (Чыл тустары. Кÿскÿ хоостар). 

Времена года. Золотая осень. Поздняя осень. Осенний лес. Осенние работы. 

Погода осенью. Описание природы родного края. 

Удвоенные согласные: произношение и написание. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Употребление строчной и прописной букв. Правила переноса. 

Лексика хакасского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: 

архаизмы, историзмы и неологизмы. Устаревшие слова на тему «Природа». 
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Имя прилагательное. Степени сравнения имён прилагательных. Имена 

прилагательные с аффиксом -ығ, -iг; -лығ, -лiг. Правописание имён прилагательных. 

Простое предложение. Виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные). 

Предложения с однородными членами. Предложения с однородными 

определениями. 

71.6.5. Продукты питания (Ас-тамах). 

Молочные продукты. Овощи и фрукты. Домашняя еда. Хакасская 

национальная кухня. 

Закон сингармонизма. Причины нарушения гармонии гласных в хакасском 

языке. 

Дефисное написание слов. Парные слова. 

Склонение имён существительных в форме принадлежности. 

Простое предложение. Предложения с однородными подлежащими и 

дополнениями. 

Речевой этикет хакасского языка. Этикетные ситуации приветствия, 

прощания, поздравления. 

Обращения в диалогах-побуждениях к действию. 

71.6.6. Времена года. Зима (Чыл тустары. Хысхы). 

Первый снег. Зимняя картина. Зимние игры и забавы. Новый год. Зимние 

каникулы. 

Понятие об интонации. 

Прямое и переносное значения слова. 

Синонимы, антонимы. 

Предложения с однородными сказуемыми. 

Послелоги. 

Глагол. Времена глагола: настоящее время на -ча, -че; прошедшее на -ған, -

ген. 

71.6.7. На досуге (Тынағда). 

Режим дня. Любимое занятие (хобби). Кружки и секции. Любимые книги. В 

театре и кино. 
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Заимствованные слова.  

Словосочетания. Сочетания имён числительных с именами 

существительными. 

Личные местоимения 3 лица в единственном и множественном числах, их 

склонение. 

Глагол. Настоящее время глагола. Спряжение глагола. Правописание глаголов 

в настоящем времени. 

Предложения с однородными обстоятельствами. Порядок слов в простом 

предложении. 

71.6.8. Праздники (Ӱлÿкÿннер). 

День рождения. День защитника Отечества. Международный женский день. 

Хакасские народные праздники. Хакасские названия месяцев. 

Фонетико-графический анализ слов. 

Соотношение буквы и звука. 

Парные слова, их правописание. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Диалектизмы. 

Фразеологизмы. 

Порядковые числительные в местном падеже. Правописание порядковых 

числительных. 

Наречия времени. 

Именные словосочетания. 

71.6.9. Времена года. Весна (Чыл тустары. Часхы). 

Времена года. Весна. Весенние работы. Погода весны. Описание весенней 

природы родного края. 

Активная и пассивная лексика. 

Имя прилагательное. Правописание имён прилагательных в сравнительной 

степени.  

Прошедшее время глагола на -ды, -дi. 

Отрицательные предложения. 
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Выражение вопроса в хакасском языке с помощью вопросительных слов 

хаҷан? хайда? ноға? хайдағ? других. 

71.6.10. Хакасия – моя Родина! (Хакасия – минiң тöреен чирiм!) 

Хакасия – моя Родина! Родной край. Государственные символы Республики 

Хакасия. Столица Республики Хакасия. Выдающиеся люди Хакасии. 

Местоимения. Склонение личных местоимений. Указательные и возвратные 

местоимения, их правописание. 

Правописание топонимов и антропонимов. 

71.7. Содержание обучения в 6 классе. 

71.7.1. Минiң школам (Моя школа). 

День Знаний. Начало учебного года. Школьная жизнь. Новые учебные 

предметы. О летних каникулах. Значение изучения хакасского языка. 

71.7.2. Я и моя семья (Мин паза минiң сöбiрем). 

Наша счастливая семья. Семейные традиции. Праздники. Домашние дела. 

Помощь родителям. 

Правильное произношение звуков [ö], [ÿ], [i], [ғ], [ң], [ҷ]. 

Закон сингармонизма. 

Озвончение шумных согласных. Звонкие и глухие согласные. 

Ударение в заимствованных словах. 

Имя прилагательное. Образование превосходной степени имён 

прилагательных путем полного и частичного удвоения основы (хып-хызыл, хап-

хара, аппағас, кöппегес) и их правописание. 

Количественные числительные. Возвратные местоимения и их склонение. 

Вопросительные слова. 

Глагол. Залоговые формы: возвратный залог: -ын, -iн, -н; совместно-

возвратный: -ыс, -iс, -с. Времена глагола: настоящее на -дыр, -дiр; прошедшее на -

ҷаң, -тыр. 

Отрицательная форма глагола. 

71.7.3. Друзья и ровесники (Арғыстар паза тиң частығлар). 

Мои друзья и ровесники. Взаимоотношения с друзьями. Совместные занятия. 

Письмо другу. 
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Неспрягаемые формы глагола. Деепричастие (формы -ып, -iп, -п; -а, -е). 

Частицы. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Вводные слова. 

71.7.4. Человек и природа (Кiзi паза чир-чайаан). 

Природа. Сезонные изменения в природе. Природные явления. Живая и 

неживая природа. Растительный мир Хакасии. Овощи и фрукты. Охрана природы: 

забота о чистоте окружающей среды и охрана природных богатств. 

Парные слова. Образование новых слов путём их парного сложения. 

Образование превосходной степени имён прилагательных с помощью 

усилительной частицы иң, тың, уғаа (иң чарых, тың улуғ, уғаа чоон). 

Деепричастие (формы -ғали, -гели). 

Подражательные слова. 

Частица таа, тее и -да, -де. 

71.7.5. На досуге (Тынағда). 

Любимое занятие (хобби). В библиотеке. В парке, сквере. В кинотеатре. 

Заимствованные слова. Ударение в заимствованных словах хакасского языка. 

Главные и второстепенные члены предложения. Обстоятельства места. 

Предложения с однородными обстоятельствами. Знаки препинания при 

однородных членах. Порядок слов в простом предложении. 

71.7.6. Здоровый образ жизни (Хазых чуртас оңдайы). 

Здоровый образ жизни. У врача. Органы и части тела человека. Забота о 

здоровье и его укрепление. Здоровое питание. Занятия спортом. 

Причастие настоящего времени (-чатхан, -четкен), прошедшего (-ған, -ғен; -

ғалах, -гелек) и будущего времени (-ар, -ер).  

71.7.7. Традиции и культурные достижения (Кибiрлер паза культура 

чидiглерi). 

Традиции и обычаи хакасского народа: традиционные праздники, 

национальная кухня. Культурные достижения. Театры. Артисты хакасского театра. 

Имя существительное. Склонение. Местный падеж. Имена собственные. 

Составные имена числительные. 
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Наречия места и времени. Союзы. 

71.7.8. Хакасия – моя Родина! (Хакасия – минiң тöреем чирiм). 

Хакасия – моя Родина! Районы и города Республики Хакасия. Выдающиеся 

люди Хакасии. 

Местоимения. Закрепление изученного материала по теме «Указательные и 

возвратные местоимения». 

Правописание составных топонимов. 

Вводные слова. 

71.7.9. Россия – моя Родина! (Россия – минiң тöреен чирiм). 

Россия – моя Родина! Народы России. Москва – столица нашей Родины. 

Закрепление пройденных грамматических тем. 

71.8. Содержание обучения в 7 классе. 

71.8.1. Родной язык – язык матери (Тöреен тiл – iҷе тiлi). 

Родная школа. Школьные предметы. Важность владения родным языком. 

Тюркские языки среди народов мира. 

Значение изучения хакасского языка. 

Имя существительное. Склонение имён существительных по падежам. 

71.8.2. Я и моя семья (Мин паза минiң сöбiрем). 

Наша счастливая семья. Дружба между членами семьи. Любовь и уважение 

друг к другу. Взаимоотношения старших и младших в семье. 

Имя существительное. Склонение имён существительных по падежам. 

Значение падежей. 

71.8.3. Времена года (Чыл тустары). 

Времена года. Сезонные изменения. Особенности природы в разное время 

года. Осень. Зима. Весна. 

Средства выразительности: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение. 

Сочетания имён существительных с прилагательными в сравнительной и 

превосходной степенях. 

Инфинитив (-арға, -ерге). Конструкции с инфинитивом. 

Подражательные слова. 

Имя прилагательное в роли сказуемого. 
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Второстепенные члены предложения. Обстоятельства образа действия. 

71.8.4. На досуге (Тынағда). 

Музыка. В музее. Поход в магазин. Любимое занятие (хобби) и моя будущая 

профессия. 

Имя числительное. Разряды числительных. Синтаксическая роль имён 

числительных. 

Будущее время глагола. Настоящее время глагола в значении будущего 

времени. 

Причастие будущего времени. 

Побудительные предложения. 

71.8.5. Человек и природа (Кiзi паза чир чайаан). 

Человек и природа. Сезонные изменения в природе. Растительный и животный 

мир Хакасии. Экология: забота о чистоте окружающей природы и охрана 

природных богатств. Народные приметы. 

Парные слова и слова-повторы. 

Неспрягаемая форма глагола. Конструкции с причастиями и деепричастиями. 

Подражательные слова. Правописание подражательных слов. 

71.8.6. Хакасия – солнечный край (Хакасия – чарых кӱнніг чир).  

Хакасия – солнечный край. Традиционные праздники хакасского народа. День 

города. Легенды и достопримечательности республики. 

Образование имён существительных с помощью аффиксов. 

Субстантивированные причастия и их склонение по падежам. 

Бессоюзные сложные предложения. 

71.8.7. Россия – моя Родина! (Россия – минiң тöреен чирiм). 

Россия – моя Родина! Города России. Легендарные личности – космонавты. 

Технический прогресс. 

Закрепление пройденных грамматических тем. 

71.9. Содержание обучения в 8 классе. 

71.9.1. Родная школа (Минiң школам). 

Родная школа. Учителя. Школьная жизнь. Знание – сила! 

Аффиксы формы принадлежности. Значение падежей. 
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Спряжение глаголов в прошедшем многократном времени. 

71.9.2. Человек и природа (Кiзi паза чир-чайаан). 

Человек и природа. Природные богатства. Леса и заповедники Хакасии. 

Экология: забота о чистоте окружающей природы и охрана природных богатств. 

Народные приметы. 

Наречия времени. 

Сочинительные и подчинительные союзы. 

Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. 

71.9.3. Обычаи и традиции хакасского народа (Хакас чонының кибiрлерi). 

Обычаи и традиции хакасского народа. Хакасский народный календарь. 

Хакасские легенды, народные песни. Календарные праздники хакасского народа. 

Глагол. Спряжение глаголов в прошедшем очевидном времени. Продуктивные 

аффиксы образования производных глаголов. 

Образование деепричастной формы глаголов (-ғанҷа, -генҷе). 

Форма возможности и невозможности действия глагола. Правописание 

глаголов в форме возможности и невозможности действия. 

71.9.4. Выдающиеся люди Хакасии (Хакасияның саблығ кiзiлерi). 

Выдающиеся люди Хакасии.  

Разряды местоимений. Склонение определительных местоимений. 

Образование отрицательных и неопределённых местоимений. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места и времени. 

71.9.5. Мораль и этика в поведении человека (Иптiг тудыныс). 

Культура межличностных отношений. Этикет. 

Спряжение глаголов в будущем времени. 

Предложения с вводными конструкциями. Предложения с распространёнными 

обращениями. 

Предложения с междометиями. 

Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. Способы 

передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. 

71.9.6. Путешествие по Хакасии (Хакасияҷа чорых). 

Путешествие по Республике Хакасия. Памятные места. 
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Имя прилагательное. Закрепление темы «Степени сравнения имён 

прилагательных». Продуктивные аффиксы образования имён прилагательных. 

Склонение количественных числительных. 

Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 

71.9.7. Пусть всегда будет мир! (  

Родина. Дружба народов. Защита Отечества. Герои Отечества и их подвиги. 

Закрепление пройденных грамматических тем. 

71.10. Содержание обучения в 9 классе. 

71.10.1. Книга – источник знаний (Кинде – ол пiлiс). 

Библиотеки города Абакана.  

Повторение пройденных грамматических тем.  

71.10.2. Природа – основа жизни (Чир-чайаан – чуртастың ӧӧні). 

Человек и природа. Растительный и животный мир республики. Реки и озёра, 

поля и леса Республики Хакасия. Животные и растения, занесённые в Красную 

книгу. Забота о здоровье и его укреплении. 

Повторение и закрепление правил ударения в собственно хакасских и 

заимствованных словах. 

Закон сингармонизма. Причины нарушения гармонии гласных в хакасском 

языке. 

Нормы хакасского литературного языка. 

Фонетический анализ слов. 

71.10.3. Мир профессий (Аймах профессиялар). 

Профессии и специальности. Профессии родных и знакомых. Выбор 

профессии. Мастера прикладного искусства. Современные достижения науки и 

практики. 

Повторение и закрепление состава хакасского алфавита. 

Основные принципы хакасской орфографии. 

Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Употребление строчной и прописной букв. 
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Использование орфографических словарей и другой справочной литературы 

при развитии орфографической и пунктуационной компетентности обучающихся. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия и цели. 

71.10.4. Мораль и этика в поведении человека (Иптiг тудыныс). 

Культура межличностных отношений. Толерантность. Нравственные ценности 

разных народов. Духовно-нравственные ценности современного общества. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова (повторение). 

Синонимы, антонимы, омонимы. 

Исконно хакасские и заимствованные слова. Активная и пассивная лексика. 

Устаревшие слова и неологизмы. Диалектизмы. Профессионализмы. Жаргонизмы. 

Фразеологизмы. 

Использование толковых, фразеологических, переводных русско-хакасских и 

хакасско-русских словарей, словарей синонимов, антонимов и омонимов. 

71.10.5. По дорогам предков (Öбекелер чолларынҷа). 

Обычаи и традиции хакасского народа. Предметы прикладного искусства. 

Мужская и женская национальная одежда. Памятники истории. 

Повторение и закрепление раздела «Морфемика и словообразование». 

Корень и основа. Словообразующие и словоизменительные аффиксы. 

Основные способы образования слов в хакасском языке. Образование слов 

при помощи аффиксов. 

Однокоренные слова. Парные, повторяющиеся и сложные слова. 

Основные различия в строении слов в хакасском и русском языках. 

Разбор слова по составу. 

71.10.6. Выдающиеся люди Хакасии (Хакасияның саблығ кiзiлерi). 

Выдающиеся люди Хакасии: поэты и писатели, учёные-лингвисты, историки, 

художники, спортсмены. 

Повторение и закрепление раздела «Морфология». 

Классификация частей речи. Основные грамматические категории частей речи 

в хакасском языке. 
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Самостоятельные и служебные части речи, их семантические, 

морфологические и синтаксические особенности. 

71.10.7. Любимый хакасский край (Тöреен чирiм – Хакасиям). 

Хакасский язык – родной язык хакасского народа. Хакасия – мой любимый 

край. Население Хакасии. История и современность хакасского народа. Народы, 

проживающие в Республике Хакасия. 

Повторение и закрепление раздела «Синтаксис». 

Главное и зависимое слова в словосочетании. Классификация словосочетаний 

по характеру главного слова: глагольные, именные, наречные. Способы связи слов в 

словосочетании. Простые и сложные словосочетания. 

Грамматическая основа предложения. 

Двусоставные и односоставные предложения. 

Распространённые и нераспространённые предложения. Простое осложнённое 

предложение. 

71.10.8. Россия – моя Родина! (Россия – минiң тöреен чирiм!) 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации.  

Крупные города, достопримечательности страны.  

Россия – многонациональное государство. Дружба народов. Культура разных 

народов России. 

Понятие о сложном предложении, его отличие от простого предложения. 

Связь частей сложного предложения с помощью интонации. 

Способы связи частей сложного предложения с помощью союзов и союзных 

слов. 

Классификация сложных предложений: сложносочинённые, 

сложноподчинённые, бессоюзные предложения. Интонация в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях. 

Стили речи (ознакомительно). 

71.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(хакасскому) языку на уровне основного общего образования. 
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71.11.1. В результате изучения родного (хакасского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (хакасском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (хакасском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (хакасского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (хакасского) языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (хакасскому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 
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3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 
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числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(хакасском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 
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языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
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оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

71.11.2. В результате изучения родного (хакасского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

71.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

71.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 
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использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

71.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 
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находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

71.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(хакасском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 
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71.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

71.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 
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принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

71.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

71.11.3. Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

воспринимать на слух аудиотексты, построенные на изученном материале, и 

полностью понимать их содержание; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при аудировании и 

чтении; 
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вербально или невербально реагировать на услышанное; 

соблюдать нормы хакасского речевого этикета; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, рассуждение) с использованием текста; 

осознанно читать про себя, анализировать текст и находить в нём нужную 

информацию; 

определять значение незнакомых слов по контексту и по словарю; 

проводить выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях; 

применять при письме изученные орфографические правила; 

объединять слова в тематические группы; 

характеризовать морфему как значимую единицу языка; 

объяснять роль морфем в процессах формо- и словообразования; 

применять в речевой практике основные способы словообразования; 

пользоваться различными видами словарей (толковый, орфографический, 

синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов); 

соблюдать закон сингармонизма в речи; 

правильно произносить звуки [ö], [ÿ], [i], [ғ], [ң], [ҷ]; 

выделять слоги в слове, определять место постановки ударения в слове; 

говорить с правильной интонацией; 

правильно употреблять буквы ь и ъ; 

уместно использовать строчную и прописную буквы при письме; 

переносить слова в соответствии с правилами; 

различать гласные и согласные звуки; 

распознавать сонорные и шумные согласные, мягкие и твёрдые согласные; 

различать изученные способы словообразования имён существительных, имён 

прилагательных и глаголов; 

определять грамматические признаки имён существительных; 

склонять имена существительные и правильно употреблять в речи их 

падежные формы; 
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распознавать и употреблять в речи аффиксы принадлежности (-ым, -iм, -м; -

ың, -iң, -ң; -зы, -зi, – i и другие) имён существительных; 

определять грамматические признаки имён прилагательных; 

распознавать имя числительное по вопросу и общему грамматическому 

значению, выделять особенности написания и употребления чувашского имени 

числительного (в сравнении с русским); 

изменять личные и указательные местоимения по падежам и употреблять их в 

речи; 

образовывать и употреблять в речи временные формы глаголов в 

утвердительной, отрицательной и вопросительной формах, в формах возможности и 

невозможности действия разных времён; 

использовать в речи синонимы, антонимы, определять омонимы хакасского 

языка, пользоваться словарями синонимов и омонимов; 

различать функции знаков препинания в хакасском языке; 

употреблять в речи сложные слова; 

устно составлять 7-8 предложений на заданную тему. 

71.11.4. Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

понимать коммуникативную цель говорящего; 

понимать основное содержание прослушанных и прочитанных несложных 

аутентичных текстов в рамках курса; 

сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, самостоятельно 

запрашивать информацию; 

переходить из позиции спрашивающего в позицию отвечающего и наоборот; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, рассуждение) с использованием ключевых 

слов, вопросов, плана; 

зрительно воспринимать текст, узнавать изученные слова и грамматические 

явления, понимать основное содержание текста; 
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писать на хакасском языке с учётом изученных правил, создавать небольшие 

тексты в соответствии с изученной темой; 

писать личное письмо с использованием образца, выражать пожелания; 

выявлять особенности словообразования различных частей речи; 

различать парные, повторяющиеся и сложные слова; 

отрабатывать изученные правила орфографии, в том числе правила переноса 

слов; 

выполнять морфемный и словообразовательный разбор слов; 

характеризовать морфологию как раздел лингвистики; 

различать имена существительные, указывать их грамматические признаки; 

склонять имена существительные; 

различать формы принадлежности имён существительных; 

образовывать имена существительные, применять правила написания 

существительных; 

характеризовать имя прилагательное как часть речи, объяснять его общее 

грамматическое значение; 

образовывать степени сравнения имён прилагательных, правильно 

употреблять в речи сравнительную и превосходную степени; 

различать полные и краткие количественные числительные, сочетать краткие 

количественные числительные и существительные; 

применять изученные правила написания имён числительных; 

определять общее грамматическое значение местоимений и особенности их 

употребления в речи; 

склонять местоимения по падежам; 

правильно писать местоимения; 

характеризовать времена глагола (настоящее, прошедшее, будущее); 

оформлять письменно и воспроизводить устно различные виды диалога. 

71.11.5. Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

понимать содержание аутентичных текстов в рамках курса; 
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извлекать необходимую информацию из разного рода сообщений; 

приглашать к действию, взаимодействию, соглашаться или не соглашаться на 

предложение собеседника, объяснять причину своего решения; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, рассуждение), с использованием вербальной 

ситуации или происходящего действия; 

читать с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) и с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

уместно употреблять в устной речи хакасские пословицы и поговорки о роли и 

значении родного языка; 

описывать жизненный уклад, традиции, обычаи хакасского народа, 

употребляя изученную тематическую лексику; 

распознавать постоянные эпитеты, метафоры, сравнения и олицетворения; 

употреблять в высказываниях весь объём изученных частей речи; 

определять грамматические признаки глагола; 

характеризовать особенности временных форм глагола (настоящее, 

прошедшее, будущее времена); 

корректно употреблять отрицательную и вопросительную формы глагола; 

определять неспрягаемые формы глагола; 

характеризовать подражательные слова как особое явление хакасского языка; 

характеризовать служебные части речи (послелоги, союзы, частицы), 

определять их функции, находить в текстах, правильно употреблять в устной речи, 

правильно писать; 

различать виды монолога, самостоятельно моделировать различные типы 

монолога на заданные темы; 

составлять диалоги различных типов, используя заданные части речи, 

употребляя изученную лексику. 

71.11.6. Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

прогнозировать содержание слушаемого текста по его началу; 
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выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

речевой ситуацией, выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(сомнение, восхищение, удивление, радость, огорчение); 

излагать свои мысли в устной и письменной формах, соблюдая нормы 

построения текста (логичность, последовательность, соответствие теме, связность); 

находить в текстах слова, отражающие национальную культуру, духовно-

этические и эстетические представления хакасского народа; 

распознавать изученные части речи, определять их грамматические признаки, 

синтаксическую роль, склонять именные части речи; 

моделировать и употреблять в речи словосочетания с разными способами 

связи слов; 

устанавливать правильный порядок слов в предложении; 

характеризовать второстепенные члены предложения, их роль, типы по 

значению; 

различать односоставные и двусоставные предложения и их виды; 

различать сложносочинённые предложения и их виды, распознавать 

сложноподчинённые предложения с придаточными места и времени; 

правильно употреблять в речи полные и неполные предложения; 

характеризовать предложения с обращениями, учитывать значение интонации; 

правильно обособлять обращения в предложениях; 

выделять разновидности обособленных членов предложения, моделировать 

предложения с обособленными членами; 

составлять диалоги разного типа в парах и группах, оценивать диалоги других 

обучающихся. 

71.11.7. Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

соблюдать в практике устного и письменного общения основные 

произносительные, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные нормы хакасского литературного языка; 
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проводить фонетический, морфемный, морфологический анализ слов, 

синтаксический анализ словосочетаний и предложений; 

распознавать эпитеты, метафоры, сравнения и олицетворения, анализировать и 

характеризовать особенности их употребления в фольклорных текстах; 

моделировать монологи различных видов (повествование, описание, 

рассуждение), составлять различные диалоги (побуждение к действию, обмен 

мнениями, диалог этикетного характера, диалог-расспрос, комбинированный 

диалог); 

употреблять односоставные предложения, правильно интонировать их в 

устной речи и корректно расставлять в них знаки препинания пр письме; 

приводить элементарные социолингвистические сведения о хакасском языке; 

объяснять взаимосвязь языка и национальной культуры, языки и истории 

народа, выделять черты национально-культурной специфики хакасского языка; 

находить среди лексических единиц хакасского языка культурно-

маркированные, отражающие миропонимание хакасского народа, выделять в 

лексическом составе хакасского языка без эквивалентные слова; 

моделировать предложения с однородными членами; 

употреблять вводные слова и вставные конструкции, правильно оформлять их 

при письме; различать члены предложения, требующие обособления, и 

пунктуационно выделять их при письме; 

определять особенности сложного предложения, классифицировать сложные 

предложения, описывать роль интонации в связи частей сложного предложения, 

различать способы связи частей сложного предложения; 

оформлять прямую речь при письме в соответствии изученными правилами, 

переводить прямую речь в косвенную и косвенную речь – в прямую; 

правильно оформлять цитаты; 

создавать и презентовать монологи и диалоги разных видов на заданные темы; 

пользоваться лингвистическими словарями и справочной литературой; 

различать стили речи и создавать тексты различных стилей. 
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72. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный 

(хакасский) язык Республики Хакасия». 

72.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

Государственный (хакасский) язык Республики Хакасия» (предметная область 

«Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по 

государственному (хакасскому) языку, государственный (хакасский) язык, 

хакасский язык) разработана для обучающихся, не владеющих хакасским языком, и 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по государственному (хакасскому) языку. 

72.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения государственного 

(хакасского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

72.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

72.4. Планируемые результаты освоения программы по государственному 

(хакасскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

72.5. Пояснительная записка. 

72.5.1. Программа по государственному (хакасскому) языку разработана с 

целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

72.5.2. Содержание программы по государственному (хакасскому) языку 

направлено на совершенствование приобретённых на уровне начального общего 

образования знаний, умений и навыков обучающихся. В программе по 

государственному (хакасскому) языку на уровне основного общего образования 

увеличивается объём используемых языковых и речевых средств, продолжается 

развитие коммуникативных навыков обучающихся, возрастает степень их речевой 

самостоятельности и творческой активности. 
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72.5.3. Изучение государственного (хакасского) языка расширяет 

лингвистический кругозор обучающихся, развивает логическое мышление, 

способность анализировать, сравнивать, классифицировать языковые единицы, 

проводить выводы, обладает значительным воспитательным потенциалом: учит 

патриотизму, любви к родному краю, уважительному отношению к хакасскому 

языку и культуре, толерантности к представителям других этносов и их традициям. 

72.5.4. В содержании программы по государственному (хакасскому) языку 

выделяются содержательные линии, организованные по лексико-тематическому 

принципу, которые ориентированы на развитие коммуникативных умений, изучение 

языковых единиц и формирование навыков оперирования ими, на 

совершенствование социокультурных знаний и умений. Изучение государственного 

(хакасского) языка в органической связи с другими учебными предметами 

способствует развитию мышления, интеллектуальных и творческих способностей, 

самореализации обучающихся и их социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного и полиязычного мира. 

72.5.5. Изучение государственного (хакасского) языка направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие у обучающихся коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме; 

овладение языковыми средствами (фонетическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения; 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся, 

стремления к сохранению и развитию языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, освоение духовных ценностей и культуры 

многонационального народа Российской Федерации; 

приобщение к культурному наследию хакасского народа, формирование 

умения представлять Республику Хакасию, её культуру в условиях межкультурного 

общения. 

72.5.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения государственного 

(хакасского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 
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68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

72.6. Содержание обучения в 5 классе. 

72.6.1. Хакасский язык – родной язык хакасского народа. 

Родной язык в жизни человека. Хакасский язык – родной язык хакасского народа. 

72.6.2. Я и моя семья. 

О себе (день рождения, возраст, год рождения, домашний адрес, школа, адрес 

школы), о членах семьи (имя и отчество родителей, сестра, братья, младшие сестра и 

братья, традиции семьи). 

72.6.3. Мой дом.  

Домашний адрес. Городские и сельские дома, их разнообразие. Комнаты в 

доме. Сельский дом, огород. 

72.6.4. Еда. Традиционная кухня. 

Ежедневная традиционная еда. Национальная еда хакасов. Любимое блюдо 

семьи. Связь еды и здоровья человека. 

72.6.5. Школа и учеба. 

Адрес, местонахождение школы, вид, расписание уроков, классные комнаты, 

дорога домой. Занятия после школы, каникулы в различное время года. 

72.6.6. Время после уроков.  

Отдых. Школьные мероприятия, организуемые после уроков, кружки, секции. 

О выполнении домашнего задания. 

72.6.7. Работа. 

Разные профессии. Профессии родителей. Любимое занятие обучающихся. 

Домашние обязанности. 

72.6.8. Человек и природа. Времена года. 

Родной край. Животные. Птицы. Названия домашних животных, зверей и 

птиц. Описание и уход за домашними животными. Времена года. 

72.6.9. Духовная культура хакасского народа. 

Чтение. Роль книги в жизни человека. Любимые писатели и поэты. Любимые 

литературные герои. Пословицы и поговорки хакасского народа о дружбе. 

72.7. Содержание обучения в 6 классе. 
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72.7.1. Хакасский язык. 

Хакасский язык – родной язык хакасского народа. Диалекты, их особенности в 

речи и письме. Литературный язык. 

72.7.2. Семья и родственники. 

Родственники со стороны отца, матери. Бабушки и дедушки. 

72.7.3. Внешность человека. 

Внешность человека: рост, образ человека, волосы, лицо, глаза.  

72.7.4. Характер человека. 

Хорошие и плохие характеристики человека. Каким хочешь стать? Этикет и 

традиции в общении хакасов. 

72.7.5. Покупки. 

Городские и сельские магазины: отделы, товар, цена, названия продуктов 

питания (фрукты, овощи, мясо, молочные продукты), промышленных товаров 

(одежда, игрушки). Этикет продавца и покупателя. 

72.7.6. Еда в различных условиях. 

Школьная столовая, ресторан, буфет, кафе. Цена, меню, стоимость. 

Ежедневное питание, праздничное оформление стола, этикет за столом. 

Традиционные, народные праздники, выставки, состязания, выставки разной 

тематики, спортивные состязания, квесты. 

72.7.7. Сельская и городская жизнь. 

Виды деятельности. Быт в условиях села, города. Транспорт. Отдых. Умения 

обращаться за помощью к посторонним людям (найти адрес, время, маршрут). 

72.7.8. Родная Хакасия.  

Республика Хакасия. Географические достопримечательности Хакасии. 

Известные люди республики. 

72.7.9. Духовная культура хакасского народа. 

Кино, театр. Любимые артисты и актёры. Любимые фильмы, спектакли, 

передачи. Пословицы и поговорки хакасского народа о трудолюбии и 

ответственности. 

72.8. Содержание обучения в 7 классе. 

72.8.1. Хакасский язык. 
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Хакасский язык – тюркская языковая группа (алтайский, тувинский, шорский, 

чувашский). 

72.8.2. Летний отдых. 

Летние каникулы в городе, селе. Пришкольные лагеря, музеи, концерты, 

экскурсии. Отдых у реки, моря, в горах, в тайге. Правила безопасного отдыха и 

поведения. Номера телефона и службы помощи в экстренных случаях. 

72.8.3. Внешкольная жизнь. 

Внеурочные занятия, соревнования, КВН, игры, кружки, выставки, дни науки, 

олимпиады. Достижения, результаты. Правила безопасного поведения в Интернете, 

в социуме. 

72.8.4. Человек и его здоровье. 

Здоровье человека, его сохранение. Болезни и их причины. Профилактика 

болезней. Ведение здорового образа жизни. 

72.8.5. Профессии людей. 

Профессии родителей, планы и мечты о том, кем стать в будущем. Требования 

к разным профессиям. Учебные заведения для получения профессии. 

72.8.6. Родной край – Хакасия. 

Растительный и животный мир Хакасии. Красная книга Хакасии, заповедники. 

72.8.7. Духовная культура хакасского народа. 

Композиторы, певцы и музыканты. Любимые песни и музыка.  

72.9. Содержание обучения в 8 классе. 

72.9.1. Хакасский язык один из языков народов Российской Федерации. 

72.9.2. Территория Хакасии и особенности рельефа. 

Территория Хакасии и особенности рельефа. Полезные ископаемые.  

72.9.3. Семья. Родной дом.  

Самый дорогой человек. Семейные праздники. Дни рождения членов моей 

семьи. 

72.9.4. Государственное устройство Хакасии. Города, районы и села. 

Достопримечательности Хакасии. Экономика Республики Хакасия. 

72.9.5. Наука и система образования Республики Хакасия. 
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Учебные заведения, учреждения науки.  

72.9.6. Население Хакасии. 

Состав и количество. Традиции народов Хакасии, России. 

72.9.7. Спортивная Хакасия. 

Разные виды спорта. Кÿрес, тобит. Известные спортсмены, тренеры. 

72.9.8. Духовная культура хакасского народа. 

Этнографические, художественные и национальные музеи Хакасии, парки и 

досуговые центры городов Республики Хакасия.  

72.10. Содержание обучения в 9 классе. 

72.10.1. Состояние современного хакасского языка. 

Радио, телевидение, журналы и газеты на хакасском языке. 

72.10.2. Семья. Родной дом. 

Семья. Фамилия. Род. Родной дом. Древо рода моей фамилии. 

72.10.3. Культура Хакасии. 

Фольклор и литература. Музыка. Изобразительное искусство. Учреждения 

культуры Хакасии. Хакасские национальные праздники (Чыл пазы, Ӱртÿн тойы, Тун 

пайрам).  

72.10.4. Родная республика, страна. 

Многонациональный состав населения Республики Хакасия и России. 

Регионы, города Российской Федерации. 

72.10.5. Духовная культура хакасского народа. 

Традиционные верования хакасов. 

72.11. Планируемые результаты освоения программы по государственному 

(хакасскому) языку на уровне основного общего образования. 

72.11.1. В результате изучения государственного (хакасского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 
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страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на государственном (хакасском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней, волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли государственного (хакасского) 

языка в жизни народа, ценностное отношение к государственному (хакасскому) 

языку, к достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях, уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
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понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на 

хакасском языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, республики) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 
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трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 
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деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

72.11.2. В результате изучения государственного (хакасского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

72.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

72.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой, оценивать 
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применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

72.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

72.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на 

государственном (хакасском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

72.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 
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72.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения, оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

72.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
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обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

72.11.3. Предметные результаты изучения государственного (хакасского) 

языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

составлять монологические высказывания и диалоги на темы, 

предусмотренные программой (о себе, о друзьях, о членах семьи, о хакасском языке, 

о своём доме, о пище, национальной кухне хакасов, о школе, школьных 

мероприятиях, о профессиях людей, родителей, о любимом писателе и поэте, о 

домашних животных, зверях, птицах, о временах года); 

владеть различными видами диалога (этикетный диалог, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированный 

диалог); 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников 

на хакасском языке;  

соблюдать основные правила чтения; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения в стихотворной форме; 

владеть правилами орфографии при написании часто употребляемых слов; 

воспроизводить графически корректно все буквы хакасского алфавита; 

пользоваться алфавитом при работе со словарями; 
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соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

соблюдать основные правила произношения звуков в словах в разных 

позициях; 

соблюдать правильное ударение в словах, интонацию в словосочетаниях и 

предложениях. 

72.11.4. Предметные результаты изучения государственного (хакасского) 

языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

составлять монологические высказывания и диалоги на темы, 

предусмотренные программой (о семье и родственниках со стороны отца, матери, о 

друзьях, школе, о диалектах хакасского языка, о внешности, характере человека, о 

покупках, о еде в различных условиях, о сельской и городской жизни, о любимом 

артисте, актёре, о любимом фильме, спектакле, передаче); 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов; 

читать и понимать основное содержание несложных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученного языкового материала; 

письменно выполнять языковые (фонетические, лексические и 

грамматические) упражнения; 

применять на практике основные правила чтения, орфографии и пунктуации; 

выделять в словах основу, корень и аффиксы; 

различать грамматические формы одного и того же слова; 

правильно использовать в речи слова, употребляемые в значении нескольких 

частей речи; 

узнавать парные слова и использовать их в качестве обобщающих слов.  

72.11.5. Предметные результаты изучения государственного (хакасского) 

языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

составлять монологические высказывания и диалоги на темы, 

предусмотренные программой (о тюркской языковой группе, о летнем отдыхе, 

внеурочном занятии, здоровье и болезни человека, о профессии людей, о красной 

книге Хакасии, о заповеднике, композиторе, певце и музыканте, о любимой песне и 

музыке); 
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брать и давать интервью на хакасском языке по изученной лексике; 

воспринимать на слух и выборочно понимать с использованием языковой 

догадки-контекста, кратких несложных аудио- и видеотекстов, выделяя нужную 

информацию; 

читать и находить нужную (интересующую) информацию в несложных 

текстах; 

воспроизводить графически правильно слова, воспринимаемые на слух;  

уточнять написание слова по орфографическому словарю. 

72.11.6. Предметные результаты изучения государственного (хакасского) 

языка. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

составлять монологические высказывания и диалоги на темы, 

предусмотренные программой (о хакасском языке как одном из языков народов 

Российской Федерации, о территории Хакасии, особенностях рельефа, полезных 

ископаемых, о семейных праздниках, о дне рождении членов своей семьи, 

достопримечательностях, экономике, науке, системе образования, населении, о 

спорте, о музеях, парках, досуговых центрах Республики Хакасия); 

самостоятельно составлять тексты в разных стилях; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов; 

читать несложные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя языковую догадку, выборочный перевод, словарь; 

проводить краткие выписки из текста для использования их в собственных 

высказываниях; 

составлять собственные тексты, пользуясь материалом урока, образцом, 

ключевыми словами, вопросами или планом; 

использовать речевые клише этикета;  

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы 

(слова и словосочетания) и оперировать ими в процессе общения; 

распознавать и употреблять в речи слова разных частей речи; 

использовать слова разных частей речи с учётом сферы употребления и стиля. 
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72.11.7. Предметные результаты изучения государственного (хакасского) 

языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

составлять монологические высказывания и диалоги на темы, 

предусмотренные программой (о состоянии современного хакасского языка, о древе 

рода своей фамилии, о произведениях фольклора, литературы, музыки, об 

изобразительном искусстве, национальных праздниках, о регионах, городах 

Российской Федерации, традиционном веровании хакасов); 

кратко высказываться в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы на хакасском 

языке; 

игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста; 

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

читать и полностью понимать содержание прочитанных текстов, выражать 

своё мнение о прочитанном; 

составлять план устного или письменного сообщения на хакасском языке; 

создавать тексты; 

употреблять слова, словосочетания соответствующие ситуации общения; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи; 

определять значение слова по словарю; 

составлять словосочетания и предложения; 

распознавать и употреблять в речи разные типы простых предложений и 

сложные предложения; 

составлять и употреблять в речи предложения с обращением, однородными 

членами, водными словами; 

использовать в речи простые и сложные предложения, предложения с прямой 

и косвенной речью. 
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73. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(хантыйский) язык (шурышкарский диалект)». 

73.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(хантыйский) язык (шурышкарский диалект)» (предметная область «Родной язык и 

родная литература») (далее соответственно – программа по родному (хантыйскому) 

языку (шурышкарский диалект), родной (хантыйский) язык (шурышкарский 

диалект), хантыйский язык (шурышкарский диалект) разработана для обучающихся, 

владеющих и (или) слабо владеющих родным (хантыйским) языком (шурышкарский 

диалект), и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по родному (хантыйскому) языку (шурышкарский 

диалект). 

73.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(хантыйского) языка (шурышкарский диалект), место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

73.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

73.4. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(хантыйскому) языку (шурышкарский диалект) включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

73.5. Пояснительная записка. 

73.5.1. Программа по родному (хантыйскому) языку (шурышкарский диалект) 

разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей 

программы по учебному предмету. 

Освоение программы по родному (хантыйскому) языку (шурышкарский 

диалект) обеспечивает приобщение обучающихся к духовному богатству культуры 

древнего народа ханты, к достижениям хантыйской науки и культуры в мировом 

сообществе. 

Освоение программы по родному (хантыйскому) языку (шурышкарский 

диалект) на уровне основного общего образования обеспечивает базовый уровень 
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владения родным языком, проявляющийся в способности использовать родной язык 

в жизненно важных ситуациях.  

73.5.2. В содержании программы по родному (хантыйскому) языку 

(шурышкарский диалект) выделяются следующие содержательные линии: «Общие 

сведения о языке», «Система языка», «Развитие речи».  

73.5.3. Изучение родного (хантыйского) языка (шурышкарский диалект) 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства уважения к родному (хантыйскому) языку 

(шурышкарский диалект), повышение интереса к его изучению; 

развитие коммуникативных навыков обучающихся, обеспечивающих 

владение хантыйским языком (шурышкарский диалект) в разных сферах и 

ситуациях общения; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

расширение знаний о хантыйском языке (шурышкарский диалект), его 

устройстве, основных литературных нормах, особенностях речевого этикета. 

73.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(хантыйского) языка (шурышкарский диалект), – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 

часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа 

в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю). 

73.6. Содержание обучения в 5 классе. 

73.6.1. Развитие речи. 

Ма рут ясӈем (Мой родной язык). 

Повторение пройденного в 4 классе. 

Рыхӑт, юхӑт нэмӑт (Названия ягод, деревьев). 

Ёшӑн тайты воят, унт воят (Домашние и дикие животные). 

Основные фонетические закономерности. 

Сус пора. Турӑм хорас (Погодные признаки осени). 

73.6.2. Система языка. 

73.6.2.1. Лексика. 

Диалекты хантыйского языка. 
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Архаизмы и неологизмы. Заимствованные слова. 

Рых, тоԓӑх, нохӑр акӑтты вер. Торӑн верты пора. Огородӑн уԓты сус верӑт 

(Сбор ягод, шишек. Сенокос. Осенние работы в огороде). 

Синонимы. Антонимы. Омонимы 

Формулы вежливости и доброжелательности. Знакомство.  

73.6.2.2. Фонетика. Графика. 

Алфавит. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными 

73.6.2.3. Словообразование. 

Основной способ образования слов в хантыйском языке. 

Рупата. Утӑԓтапса (Работа. Учёба). 

Словообразование сложных слов. 

73.6.2.3. Морфология. 

Имя существительное как часть речи. 

Арсыр мир ёх (Национальность). 

Единственное, двойственное, множественное число имён существительных 

Склонение имён существительных. 

Семья. Термины родства. 

Лично-притяжательные суффиксы имён существительных 

Имя прилагательное как часть речи. Разряды имён прилагательных. 

Качественные и относительные имена прилагательные 

Уйтантапса (Встреча). 

Хоят хорас эԓты потӑрты (Описание внешности человека). 

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных. 

Телефон хуват потӑр. Уйтантапса ястаты вер (Разговор по телефону. 

Назначение встречи). 

Простые, составные и сложные числительные 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений 

Таԓ. Таԓ ёнтапсаят (Зима. Зимние забавы). 

Глагол как часть речи. 

Переходные и непереходные глаголы 
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Наклонение глагола: изъявительное, сослагательное, повелительное, 

неочевидного действия 

Щищкет (Птицы). 

Ёхам тохԓӑӈ вой (Боровая дичь). 

Спряжение глагола. 

Послелоги как часть речи. 

Овӑс мўв щищкет (Птицы, зимующие на Севере). 

73.6.2.4. Синтаксис. 

Порщатты тохԓаӈ воят (Хищные птицы). 

Словосочетание. Образование словосочетаний. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. 

Простое предложение. 

Мир емӑӈ хӑтԓ Ворӈа хӑтԓ (Народный праздник Вороний день). 

Нераспространённые и распространённые предложения 

Нуммўв эԓты ёхӑтты тохԓӑӈ воят (Перелётные птицы). 

Простое двусоставное предложение. 

Повторение пройденного. Части речи. 

73.7. Содержание обучения в 6 классе. 

73.7.1. Развитие речи. 

Ԓўӈ каникулэт (Летние каникулы). 

Повторение изученного в 5 классе. 

Особенности образования и произношения хантыйских звуков. Ударение. 

Второстепенное ударение в многосложных словах. Типы ударений. 

Словосочетание. Простое предложение. 

Лексика и фразеология. 

73.7.2. Общие сведения о языке. 

Родной (хантыйский) язык (шурышкарский диалект) и его связь с другими 

финно-угорскими языками. 

Диалекты и говоры хантыйского языка. 

73.7.3. Система языка. 

73.7.3.1. Лексика, фразеология. 
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Неологизмы, архаизмы, заимствованные слова. 

Фразеологизмы. 

73.7.3.2. Словообразование. 

Суффиксация и сложение. 

Словообразование имён существительных. 

Словообразование имён прилагательных. 

73.7.3.3. Морфология. 

Глагол: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.  

Инфинитив глагола. 

Глаголы действия и состояния. 

Йиӈк лот (Речной бассейн). 

Спряжение глаголов. Типы спряжений. 

Имя существительное как часть речи. 

Именные основы. Словообразование имён существительных. 

Склонение имён существительных в лично-притяжательной форме. 

Хўԓӑт. Хўԓ веԓты щир (Рыбы. Средства ловли рыбы, способы добычи рыбы). 

Отрицательные частицы ан, ант, анта с глаголами. 

Хўԓ веԓпасԓаты вер. Монщӑт, йис потрӑт хўԓ веԓпасԓаты щир оԓӑӈӑн (Труд 

рыбака. Фольклор о труде рыбака). 

Имя прилагательное как часть речи. 

Разряды имён прилагательных (качественные, относительные). 

Сравнительные формы качественных имён прилагательных. 

Ай воят (Насекомые). 

Словообразование имён прилагательных. 

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных: дробные, 

повторительные и распределительные. 

Ваӈкты воят. Емӑӈ воят (Земноводные. Священные животные народа ханты). 

Словообразование имён числительных (простые, сложные, составные). 

Местоимение как часть речи. 

Хӑнты уԓапса щир верӑт (Традиционные виды деятельности). 

Указательные и определительные местоимения, их значение. 
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Вопросительные, отрицательные неопределённые местоимения и их значение. 

Общее понятие о наречии: грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

Вуԓы, хоты вуԓы мува ёхтӑс (Северный олень, его происхождение). 

Разряды наречий. Словообразование наречий. 

Синонимы и антонимы в наречиях. 

73.7.3.4. Синтаксис, пунктуация. 

Словосочетание. Строение словосочетаний. 

Виды подчинительной связи: согласование, управление, примыкание. 

Вуԓы шавиты вер. Монщат, йис потрӑт, амаматщет вуԓы шавиты вер эԓты 

(Труд оленевода. Фольклор о профессии оленевода). 

Нераспространённые и распространённые предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Повторение темы «Виды подчинительной связи». 

73.8. Содержание обучения в 7 классе. 

73.8.1. Развитие речи. 

Ԓўӈ каникулэт (Летние каникулы). 

Повторение изученного в 6 классе. 

73.8.2. Общие сведения о языке. 

Сведения по истории изучения языка. 

73.8.3. Система языка. 

73.8.3.1. Лексика. 

Диалектизмы, знание особенностей отдельных диалектов. 

Многозначные слова. Исторические и современные заимствования. 

Хоят хорас. Ма лухсэм, муй хорпи ԓўв. Хой хорпия ԓаӈхаԓаюм уԓтыя 

(Характеристика человека. Мой друг, каков он. Человек, на которого я хочу быть 

похожим). 

73.8.3.2. Морфология. 

Общее понятие о причастии: грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

Признаки глагола: время, залог. Определение залога в контексте. 
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Признаки прилагательных: отвечает на вопрос муйсыр? муй хорпи?; не 

согласуется с определённым словом в словосочетании. 

Суффиксальный способ образования причастий. 

Леккар вер. Таксара уԓты вер (Медицина. Здоровье). 

Леккар хот. Леккар хота яӈхты вер (Медицинские учреждения. Посещение 

поликлиники). 

Виды причастных оборотов. 

Обобщающее повторение по теме «Причастие». 

Имя существительное. Лично-притяжательные формы. 

Понятие о двойственном числе предмета имён существительных. 

Хойн ԓӑӈхаԓаюм рупитты (Выбор профессии). 

Склонение лично-притяжательных форм имени существительного в дательно-

направительном и местно-творительном падежах. 

Деепричастие. 

Тумтака уԓты вер (Здоровый образ жизни). 

Суффиксальный способ образования деепричастий. 

Куртэм, вошем (Мой посёлок, город). 

Деепричастный оборот в хантыйском языке. 

Обобщающее повторение по теме «Деепричастие». 

Общее понятие о служебных частях речи. Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц: отрицательные, усилительные, указательные. 

Ун вошӑт. Ԓыв хорасԓӑԓ (Города и их достопримечательности). 

Разряды частиц: ограничительные, вопросительные. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Разряды 

сочинительных союзов. 

Мирн уятты хоятӑт (Известные люди моего края). 

Разряды подчинительных союзов. 

Междометия. Группы междометий. 

73.8.3.3. Синтаксис. 

Словосочетание. Виды подчинительной связи слов. 
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Овс мув вошӑт сыстама тайты вер (Экологические проблемы северных 

городов). 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 

Повторение тем по морфологии. 

73.9. Содержание обучения в 8 классе. 

73.9.1. Общие сведения о языке. 

Современный хантыйский язык. 

Особенности формирования хантыйского языка. 

73.9.2. Развитие речи. 

Повторение изученного в 7 классе. 

Медицина. 

Аудирование. Текст «Тумтак уԓапса щир» («В здоровом теле здоровый дух»). 

Вошӑт-куртӑт. Мет мосты вошэм (Населённые пункты. Любимый город 

(село)). 

Муйсыр вошӑн (куртӑн) ԓаӈхаԓайн уԓты? (В каком городе (селе) ты мечтаешь 

жить?) 

73.9.3. Система языка. 

73.9.3.1. Синтаксис. 

Словосочетание. Типы словосочетаний по значению и главному компоненту. 

Аудирование. Текст «Муй арат щёсн нӑӈ унта манлӑн?» («В котором часу ты 

идёшь в поход?»). 

Пораят (Отрезки времени). 

Предложение. Структура предложения. Простое предложение. Односоставное 

предложение. Двусоставное предложение. 

Двусоставные простые предложения. Главные члены предложения – 

подлежащее и сказуемое. 

Аудирование. Новости из газеты «Ԓыԓӑӊ йиӈк» («Живой источник»). 

Второстепенные члены предложения. Определение. 

Касты вер (Национальные виды спорта).  

Дополнение. 

Обстоятельство. 
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Хӑнтэт уԓапса щир (Традиции и обычаи хантыйского народа). 

Односоставные простые предложения. Виды односоставных предложений по 

строению и значению. 

Однородные члены предложения: однородные подлежащие и сказуемые. 

Однородные и неоднородные определения. 

Союзы и обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Обособленные члены предложения: обособленные подлежащие и сказуемые. 

Обособленное определение. 

Виды причастных оборотов: определительные, дополнительные, 

обстоятельственные. 

Уԓапса щир (Народные обычаи и традиции). 

Деепричастные обороты. Роль деепричастных оборотов в предложении. 

Мув-йиӈк шавиты вер (Традиции природопользования). 

Мосты ёнтапса па ёнтапсайԓӑн (Любимые игры и игрушки. Твоя любимая 

игрушка). 

Емӑӈ хӑтԓӑт. Муй уятԓан якты хот эԓты? (Праздники и знаменательные даты. 

Что ты знаешь о медвежьем празднике?). 

Предложения с обращениями, вводными словами. Обращение и его роль в 

речи. 

Хӑнты емӑӈ хӑтԓӑт. Ворӈа хӑтԓ (Праздники моего народа. Вороний день). 

Вводные слова и вводные предложения. 

Аудирование. Текст «Ԓўӈ кутӑп хӑтԓ» («Праздник середины лета»). 

Междометия. 

Общеупотребительные слова. Вводные слова. 

Наварты-хухӑԓты щир (Герой спорта). 

Аудирование. Текст «Наварты-хухӑԓты школаев няврэм» («Герой спорта 

нашей школы»). 

Текст. Обобщение и систематизация сведений о стилях речи. 

Повторение тем по морфологии. 

73.10. Содержание обучения в 9 классе. 

73.10.1. Развитие речи. 
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Повторение изученного в 8 классе. 

Отрезки времени. 

73.10.2. Общие сведения о языке. 

Финно-угорское языковое древо. Особенности финно-угорских языков 

Общие сведения о языке и его диалектах. Язык как развивающееся явление. 

История письменности хантыйского языка. 

Первый учёный ханты Н.И. Терёшкин. 

П. Е. Хатанзеев, В.Е. Ануфриев – составители хантыйских букварей. 

Вклад учёных других национальностей в развитие хантыйского языка 

(В. Штейниц, Ева Шмидт, Эстер Руткай). 

73.10.3. Система языка. 

73.10.3.1. Морфология, синтаксис. 

Сложное предложение. Виды сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения. Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления, пояснения, причины. Знаки препинания в бессоюзных 

сложных предложениях. 

Сложносочинённые предложения. Придаточные атрибутивные. Придаточные 

изъяснительные. 

Придаточные обстоятельственные (места, времени, условия, цели, образа 

действия). 

Придаточные сравнительные. 

Способы образования наречий. 

Муй Г.Е. Хартаганов оԓӑӈӑн уятԓан? (Что ты знаешь о резчике по дереву 

Г.Е. Хартаганове?). 

Юх пормасӑт верты хоят (Профессия – столяр). 

Предложения с чужой речью. 

Мосты верэм (Моё увлечение). 

Предложения с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Предложения с косвенной речью. Способы обращения прямой речи в 

косвенную в хантыйском языке. 

Хоты версам ай ухӑԓ (хӑнты томран) (Как я мастерил лодку (томран). 
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Знаки препинания в предложениях с косвенной речью.  

Нэӈӑт вератты пормасӑт (Рукоделие). 

Хоты опращ нэмӑт тыйсӑт (Образование фамилий). 

Хоты ма ёнтсам ернас (Ты умеешь шить платье?). 

Г.Д. Лазарев – первый хантыйский поэт и писатель. 

Хоты татԓасты вуԓы сох, кепӑԓ (Как выпроводить шкуру, оленьи лапы). 

П.Е. Салтыков – хантыйский поэт и писатель. 

Цитаты. Знаки препинания при цитатах. 

Обобщение и систематизация сведений об основных стилях и типах речи. 

Муйсыр нёхи ԓэтот уятԓан? (Какие мясные блюда ты знаешь?) 

Аудирование. Тексты «Хӑнты лант» («Национальный суп»), «Хатань паԓ» 

(«Пельмени»). 

73.10.3.2. Стилистика. 

Сходство и различие функциональных стилей. 

Описание, повествование, рассуждение как элементы любого сочинения. 

Обобщающее повторение изученных тем. 

73.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(хантыйскому) языку (шурышкарский диалект) на уровне основного общего 

образования. 

73.11.1. В результате изучения родного (хантыйского) языка (шурышкарский 

диалект) на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (хантыйском) языке (шурышкарский 

диалект); 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
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представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (хантыйском) языке 

(шурышкарский диалект); 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (хантыйского) языка 

(шурышкарский диалект) в жизни народа, проявление интереса к познанию родного 

(хантыйского) языка (шурышкарский диалект), к истории и культуре своего народа, 

края, страны, других народов России, ценностное отношение к родному 

(хантыйскому) языку (шурышкарский диалект), к достижениям своего народа и 

своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(хантыйском) языке (шурышкарский диалект), сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
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интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

73.11.2. В результате изучения родного (хантыйского) языка (шурышкарский 

диалект) на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
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коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, умения совместной деятельности. 

73.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

73.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
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проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

73.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
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73.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(хантыйском) языке (шурышкарский диалект); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

73.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
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самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

73.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

73.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

73.11.3. Предметные результаты изучения родного (хантыйского) языка 

(шурышкарский диалект). К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

моделировать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение), сочетать изученные виды монолога в различных ситуациях общения; 

соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного хантыйского 

литературного языка, стилистически корректно употреблять лексику и 

фразеологию; 

работать с текстом, передавая его содержание в виде плана (простого, 

сложного), тезисов, схемы, таблицы; 

определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

проводить фонетический анализ слова; 
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соблюдать основные орфоэпические правила современного хантыйского 

литературного языка; 

делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

подбирать к словам синонимы, антонимы; 

распознавать фразеологические обороты; 

различать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи, анализировать слово с точки зрения его принадлежности к 

той или иной части речи; 

употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного хантыйского литературного языка; 

применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

хантыйского литературного языка; 

использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

применять синтаксические знания и умения в практике правописания, при 

анализе различных видов; 

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы при письме  (в объёме 

содержания курса), обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников, использовать при письме. 

73.11.4. Предметные результаты изучения родного (хантыйского) языка 

(шурышкарский диалект). К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 
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связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуациями общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 

рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

анализировать систему гласных звуков: кратких [ӑ], [ў], [ŏ] и сверхкратких 

(редуцированных) [ә]; систему согласных звуков, специфических согласных 

хантыйского языка: [ӈ], [ԓ];  

слышать изменения хантыйских звуков в устной речи;  

владеть элементами фонетической транскрипции; 

делить слова на слоги; определять открытые и закрытые слоги; 

различать звонкие и глухие, твёрдые и мягкие согласные; 

объяснять с помощью элементов транскрипции особенности произношения и 

написания слов; 

проводить фонетический разбор слов; 

различать изученные способы словообразования, анализировать и 

самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; 

применять в речи и письме двойственное число предмета, его формы; 

образовывать лично-притяжательные формы имени существительного;  

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы при письме (в объёме 

содержания курса); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников, использовать её при письме. 

73.11.5. Предметные результаты изучения родного (хантыйского) языка 

(шурышкарский диалект). К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

соблюдать при письме основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного хантыйского 
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литературного языка, стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию; 

распознавать фразеологические обороты; 

различать изученные способы словообразования, анализировать и 

самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; 

определять и употреблять в речи указательные, отрицательные и 

усилительные частицы;  

видеть ограничительные, вопросительные, восклицательные и побудительные 

частицы; 

анализировать синтаксическую роль союзов в предложении, правильно 

употреблять союзы в речи; 

строить предложения разной структуры, классифицировать простые 

предложения по составу главных членов; 

распознавать двусоставные предложения от односоставных; 

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы при письме письма (в 

объёме содержания курса); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников, использовать при письме. 

73.11.6. Предметные результаты изучения родного (хантыйского) языка 

(шурышкарский диалект). К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

различать изученные способы словообразования, анализировать и 

самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; 

распознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 

классифицировать предложения по цели высказывания, интонации, составу 

главных членов, наличию второстепенных членов; 

проводить синтаксический разбор предложения, определять грамматические 

формы подлежащего и сказуемого; 
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читать с пониманием основного содержания текста, выполнять 

приблизительный и дословный перевод текста; 

различать полные и неполные предложения, использовать их в диалоге; 

составлять предложения с однородными членами, грамотно применять в речи 

однородные подлежащие и сказуемые; 

выделять в тексте союзы и обобщающие слова; 

находить и выделять определительные и дополнительные виды причастных 

оборотов; 

находить и выделять деепричастные обороты; 

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы при письме (в объёме 

содержания курса); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников, использовать её при письме. 

73.11.7. Предметные результаты изучения родного (хантыйского) языка 

(шурышкарский диалект). К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску 

слова; 

группировать слова по тематическим группам; 

анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

различать виды сложносочинённых предложений; 

видеть различия между союзными и бессоюзными сложными предложениями; 

определять главную и придаточную части сложноподчинённого предложения; 

определять значение придаточных предложений; 

различать союзы и союзные слова; 

правильно оформлять прямую и косвенную речь при письме; 
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пользоваться интонацией в предложениях с прямой и косвенной речью; 

пользоваться цитатами для оформления высказывания; 

создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста; 

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы при письме (в объёме 

содержания курса); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников, использовать её при письме. 

74. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(черкесский) язык». 

74.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(черкесский) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родному (черкесскому) языку, родной (черкесский) 

язык, черкесский язык) разработана для обучающихся, владеющих родным 

(черкесским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному (черкесскому) языку. 

74.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(черкесского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

74.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

74.4. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(черкесскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

74.5. Пояснительная записка. 

74.5.1. Программа по родному (черкесскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 
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74.5.2. В содержании программы по родному (черкесскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: язык, общие сведения о языке, разделы науки о 

языке, текст, речевая деятельность и культура речи. 

74.5.3. Изучение родного (черкесского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

совершенствование видов речевой деятельности, коммуникативных умений и 

культуры речи на черкесском языке; 

расширение знаний о специфике черкесского языка, основных языковых 

единицах в соответствии с разделами науки о языке; 

формирование российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

74.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(черкесского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

74.6. Содержание обучения в 5 классе. 

74.6.1. Язык. Общие сведения о языке. 

Язык как средство общения. Родной язык – основа существования народа. 

Язык и речь. Устная и письменная речь. Общие понятия о черкесском литературном 

языке. 

74.6.2. Синтаксис. Пунктуация. 

Синтаксис – раздел грамматики. Основные синтаксические единицы: 

словосочетание, предложение, текст. Словосочетание его признаки. Главное и 

зависимое слово в словосочетании. Предложение, его признаки. Простое 

предложение. Виды простых предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске: повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. 

Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Грамматическая основа предложения (главные члены предложения). 

Распространенные, нераспространенные предложения. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Предложения с 

однородными членами. Обобщающее слово при однородных членах предложения. 
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Знаки препинания в предложении с однородными членами и обобщающим словом 

перед и после однородных членов. Предложения с обращением. Интонация, 

пунктуация предложений с обращением. Предложения с прямой речью. Знаки 

препинания в предложениях с прямой речью.  

74.6.3. Речевая деятельность и культура речи. 

Монолог. Диалог. Оформление диалога при письме. 

74.6.4. Текст. 

Понятие о тексте. Структура текста: оглавление, тема, основная мысль, абзац. 

Практическая работа по формированию умений делить тексты на абзацы. 

Формирование умений составления плана текста. Тема текста. 

74.6.5. Фонетика. 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Образование 

звуков. Классификация гласных и согласных звуков. Абруптивные согласные. 

Лабиализованные согласные. Звонкие и глухие согласные. Правописание звонких и 

глухих согласных. 

Слог. Ударение в слове. Правила переноса слов. Фонетический разбор слова. 

74.6.6. Орфоэпия. 

Основные нормы произношения гласных и согласных звуков. Особенности 

произношения слов, заимствованных из русского языка. Орфоэпический тренинг. 

Орфоэпические словари. 

74.6.7. Графика. 

Графика – раздел науки о языке. Соотношение звука и буквы. Звуки, 

обозначаемые одним, двумя, тремя, четырьмя знаками. 

74.6.8. Орфография. 

Орфография – раздел правописания. Правописание разделительных ъ и ы. 

74.6.9. Лексикология и фразеология. 

Лексикология как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. Использование различных 

словарей. Исконно адыгские (черкесские) и заимствованные слова. 

Профессиональные слова. Интернациональные слова. Неологизмы и устаревшие 
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слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Словарь синонимов. Фразеология как 

раздел науки о языке. Фразеологические обороты. Отличие фразеологизмов от 

пословиц и поговорок. Крылатые выражения. Работа с фразеологическим словарём. 

74.6.10. Морфемика. 

Морфемика – раздел лингвистики. Морфема – минимальная значимая единица 

языка, часть слова. Словообразующие и формообразующие морфемы. Состав слова. 

Корень слова. Падежные окончания. Словоизменительные префиксы: личные 

префиксы, временные префиксы. Словоизменительные суффиксы: со значением 

множественного числа, со значением времени. Основа слова. Словообразовательные 

префиксы, суффиксы. Однокоренные слова. Морфемный разбор слов. 

74.6.11. Орфография. 

Правописание буквы а со значением звука [э]. Правописание в основе слова в 

словообразовательных префиксах гласных букв ы и э. Правописание окончания-

суффикса -у (-уэ). Правописание префиксов зы- (зэ-). 

74.7. Содержание обучения в 6 классе. 

74.7.1. Язык. Общие сведения о языке. 

Язык и речь. 

74.7.2. Речевая деятельность и культура речи. 

Стили речи: научный, публицистический, официально-деловой, разговорный. 

74.7.3. Текст. 

Тема текста.  

74.7.4. Словообразование. 

Основные способы образования слов в черкесском языке. Основные 

выразительные средства словообразования. 

74.7.5. Морфология. 

Общее понятие о морфологии. Морфология как один из разделов грамматики. 

Слово как основная языковая единица морфологии. 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи, их классификация, 

функция в речи. 

Имя существительное как часть речи. Морфологические признаки имён 

существительных. Синтаксическая роль имени существительного. Существительные 
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собственные и нарицательные. Число имён существительных. Склонение имён 

существительных по падежам. Определённое и неопределённое склонение. 

Склонение нарицательных существительных. Склонение собственных имён 

существительных. Склонение существительных с определительным словом. 

Правописание заимствованных существительных. Морфологический разбор 

существительных. 

Имя прилагательное. Понятие о прилагательном. Значение прилагательного, 

его морфологические признаки, синтаксические функции. Роль прилагательных в 

речи. Синтаксическая роль прилагательного. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Степени сравнения имен 

прилагательных. Правописание прилагательных, заимствованных из русского языка. 

Словообразование имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор прилагательных. 

Имя числительное. Значение числительного и его грамматические признаки. 

Функции в предложении. Морфологические особенности и синтаксическая роль в 

предложении. Разряды имен числительных. Имена числительные простые, сложные 

и составные. Числительные количественные и порядковые, их значение, склонение 

и изменение. Порядковые числительные, их значение, склонение и изменение. 

Дробные числительные, их значение, склонение и изменение. Разделительные 

числительные, их значение, склонение и изменение. Количественные числительные, 

их значение, склонение, особенности употребления в словосочетании. Слитное и 

раздельное написание числительных. Морфологический разбор числительных.  

Местоимение. Местоимение как часть речи. Морфологические функции и 

синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений по 

назначению: личные, притяжательные, указательные, вопросительные, 

относительные, определительные, неопределенные, отрицательные. Склонение 

местоимений различных разрядов. Морфологический разбор местоимений. 

74.8. Содержание обучения в 7 классе. 

74.8.1. Язык. Общие сведения о языке. 

Черкесский язык как развивающееся явление. Сведения из истории черкесской 

графики. Попытки создания черкесской письменности в дореволюционный период. 
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Первые книги на черкесском языке. Создание современной письменности. 

Черкесский алфавит. 

74.8.2. Морфология. 

Глагол. Глагол как часть речи. Его значение, морфологические и 

синтаксические функции. Категории времени. Возвратные глаголы. Категория 

наклонения. Изъявительное, повелительное, желательное, вопросительное, 

условное, уступительное, сослагательное наклонение. Употребление наклонений. 

Спряжение глаголов. Именное спряжение. Глагольное спряжение. Способы 

словообразования глаголов в современном черкесском языке. Морфологический 

разбор глагола. 

Причастие. Грамматическое значение. Морфологические и синтаксические 

функции причастий. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. 

Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и страдательные 

причастия. Образование действительных и страдательных причастий. 

Обстоятельственные причастия, их образование. Глагольные признаки причастия: 

возвратность, категория времени, спряжение. Признаки прилагательных: падеж, 

число. Причастный оборот. Выделение запятыми причастного оборота, стоящего 

после определяемого слова. Морфологический разбор причастий. 

Деепричастие. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические функции. Образование деепричастий. Признаки глагола и наречия у 

деепричастия. Изменение деепричастия по времени. Деепричастный оборот. Знаки 

препинания при деепричастном обороте. Морфологический разбор деепричастий. 

Наречие. Наречие как часть речи. Значение наречий. Синтаксическая роль 

наречий. Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и 

степени, места, времени, причины, цели. Образование наречий от существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных, наречий. Морфологический разбор 

наречий. 

Служебные части речи. Общее понятие о служебных частях речи. 

Послелог как служебная часть речи. Назначение послелогов в речи. 

Синтаксическая роль послелогов в предложении. Наиболее часто употребляемые 
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послелоги в речи. Разряды послелогов по структуре. Морфологический разбор 

послелогов. 

Союз как служебная часть речи. Назначение союзов в речи. Синтаксическая 

роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные, сочинительные союзы – соединительные, разделительные и 

противительные. Употребление сочинительных союзов в простых и сложных 

предложениях, употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Морфологический разбор союзов. 

Частица. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в 

предложении. Разряды частиц по значению. Правописание частиц -щэ, -тIэ. 

Морфологический разбор частиц. 

Междометие. Междометие как часть речи. Роль междометий в построении 

речи. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в 

междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный 

знак при междометиях. Морфологический разбор междометий. 

74.9. Содержание обучения в 8 классе. 

74.9.1. Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание. Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: 

главное и зависимое слово. Способы связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Синтаксический разбор словосочетания. Логическое 

ударение. 

Предложение (повторение темы). Главные члены предложения. Понятие о 

предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели 

высказывания. Главные и второстепенные члены предложения. Двусоставные и 

односоставные предложения. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Порядок слов в предложении. Понятие о сложном предложении. 

Основные отличия простых и сложных предложений. 

Сказуемое. Способы выражения сказуемого. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. 

Подлежащее. Способы выражения подлежащего. 
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Второстепенные члены предложения. Дополнение. Прямое и косвенное 

дополнение. Способы выражения дополнений. Определение. Способы выражения 

определений. Согласованное и несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения, знаки препинания при приложении. Обстоятельство. 

Его основные значения и способы выражения. Классификация обстоятельств: места 

и времени, обстоятельства образа действия, цели, причины, меры и степени. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Односоставные простые предложения. Классификация односоставных 

предложений в зависимости от главного члена. Классификация односоставных 

предложений с главным членом – сказуемым. Определенно-личные предложения. 

Неопределенно-личные предложения. Безличные односоставные предложения. 

Односоставные предложения с главным членом – подлежащим. Назывное 

предложение. Понятие о неполных предложениях. Использование неполных 

предложений в беседе (диалоге). Синтаксический разбор односоставных 

предложений. 

Предложения с однородными членами. Однородные члены предложения, их 

признаки. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки 

препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных 

членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами предложения. Сочетание сказуемого с однородными подлежащими. 

Синтаксический разбор предложений с однородными членами. 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями). Обращение нераспространенное и распространенное. Знаки 

препинания при обращениях. 

Вводные слова (словосочетания). Вводные предложения. Знаки препинания 

при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные определения и приложения. 

Обособленные дополнения. Уточняющие члены предложения. Знаки препинания 
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при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксический разбор предложений с обособленными членами. 

74.10. Содержание обучения в 9 классе. 

74.10.1. Синтаксис. 

Прямая речь. Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. Способы преобразования прямой речи в косвенную речь. Цитата как 

способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

Сложное предложение. Сложносочиненные предложения. Сложное 

предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, 

бессоюзные. 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главная и придаточная 

части сложноподчиненного предложения. Интонация, подчинительные союзы и 

союзные слова, указательные слова как средство связи частей сложноподчиненного 

предложения. Указательные слова в главном предложении. Придаточные 

предложения и причастный оборот. 

Основные виды придаточных предложений. Сложноподчинённое 

предложение с несколькими придаточными. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Средства связи частей 

бессоюзного предложения. Роль интонации в организации бессоюзных сложных 

предложений. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор сложных предложений. 

Речевая деятельность и культура речи. История черкесской письменности и 

формирования черкесского литературного языка. Черкесский речевой этикет. 

Значение родного языка и его влияние на формирование личности. 

74.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(черкесскому) языку на уровне основного общего образования. 
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74.11.1. В результате изучения родного (черкесского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (черкесском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (черкесском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней, волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (черкесского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (черкесского) языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (черкесскому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 
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3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 
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числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(черкесском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве 

с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 
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языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах 

и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных 

знаний и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
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оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

74.11.2. В результате изучения родного (черкесского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

74.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 

с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения 

и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

74.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 
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использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой, оценивать 

на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

74.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 
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находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями 

в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

74.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в диалогах 

и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(черкесском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 
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74.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

74.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения, оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 
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принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

74.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к представлению отчёта перед группой. 

74.11.3. Предметные результаты изучения родного (черкесского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

владеть основными правилами правописания, понятиями синтаксиса и 

пунктуации; 
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сравнивать предложение и словосочетание, описывать их сходство, различие, 

различать, сравнивать повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения, нераспространённые и распространённые предложения; 

находить грамматическую основу предложения; 

различать и составлять распространенные, нераспространенные предложения; 

выделять второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство; 

находить в предложении однородные члены, ставить знаки препинания при 

однородных членах; 

находить в тексте простое предложение, проводить синтаксический разбор 

простого предложения; 

составлять самостоятельно предложения с обращениями; 

составлять предложения с прямой речью, расставлять знаки препинания в 

предложениях с прямой речью; 

составлять монолог и диалог в письменной форме; 

ориентироваться в структуре текста, делить текст на смысловые части, 

передавая его содержание в виде плана (простого, сложного, тезисного), делить 

текст на абзацы, устанавливать связи между частями текста, находить ключевые 

слова, определять виды связи предложений в тексте; 

владеть основными понятиями фонетики, понимать смыслоразличительную 

функцию звука, распознавать гласные и согласные: абруптивные, лабиализованные, 

сонорные, проводить фонетический анализ слова; 

соблюдать правила правописания разделительных ъ и ы; 

делить слова на слоги, ставить ударение в слове, соблюдать правила переноса 

слов; 

употреблять основные понятия лексикологии, понимать различие 

лексического и грамматического значений слова, употреблять их в речи; 

различать и употреблять в речи однозначные и многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значении, синонимы, антонимы, омонимы, исконно 

черкесские и заимствованные слова, профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы, 
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неологизмы, устаревшие и новые слова, интернационализмы, выявлять особенности 

произношения слов, заимствованных из русского языка, работать с черкесским 

толковым словарём; 

находить в тексте фразеологические обороты, отличать крылатые выражения 

и фразеологизмы от пословиц и поговорок, работать с фразеологическим словарём; 

применять изученные правила речевого этикета в общении; 

понимать морфему как значимую единицу языка, роль морфем в процессах 

формообразования и словообразования, распознавать морфемы (корень, основу 

слова, префикс, суффикс и окончание слова); 

образовывать разные слова от одного корня при помощи аффиксов, 

распознавать однокоренные слова, различать словообразующие и 

формообразующие морфемы, выполнять морфемный разбор слова; 

применять правила правописания гласных букв ы и э в словообразовательных 

префиксах, падежных окончаний -у (-уэ), префиксов зы- (зэ-); 

применять правила правописания буквы а со значением звука [э], правильно 

писать й в конце слова; 

различать изученные способы словообразования существительных, 

прилагательных и глаголов, пользоваться словообразовательными словарями. 

74.11.4. Предметные результаты изучения родного (черкесского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

соотносить понятия «язык» и «речь»; 

создавать тексты в разных стилях (научном, официально-деловом, 

публицистическом, художественном, разговорном), формулировать тему текста; 

использовать основные способы образования слов в черкесском языке, 

основные выразительные средства словообразования; 

использовать основные понятия грамматики, морфологии, характеризовать 

самостоятельные, служебные части речи, междометия; 

характеризовать имя существительное как часть речи, определять его 

грамматические признаки (число, падеж, отсутствие категории рода), 

синтаксическую роль, распознавать собственные и нарицательные имена 

существительные, правильно писать их; 



2122 

Программа - 03 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и 

во множественном числе, правильно использовать падежные формы имен 

существительных определенного и неопределенного склонений, склонять 

собственные имена существительные и существительные с определительным 

словом, проводить устный и письменный морфологический разбор имени 

существительного; 

распознавать имя прилагательное как часть речи, определять его 

грамматические признаки, синтаксическую роль, различать относительные и 

качественные имена прилагательные, степени сравнения имен прилагательных, 

правильно использовать падежные формы имён прилагательных; 

соблюдать правила правописания прилагательных, заимствованных из 

русского языка и сложных прилагательных, выявлять способы и средства 

словообразования имён прилагательных, проводить устный и письменный 

морфологический разбор имени прилагательного; 

распознавать числительное как часть речи, определять его грамматические 

признаки, синтаксическую роль, различать количественные, порядковые, дробные, 

разделительные числительные, определять слитное и раздельное написание 

числительных, числительные простые, сложные и составные, правильно 

использовать падежные формы имен числительных, проводить устный и 

письменный морфологический разбор имени числительного; 

распознавать местоимение как часть речи, определять его грамматические 

признаки, синтаксическую роль, сопоставлять и соотносить местоимения с другими 

частями речи, распознавать разряды местоимений (личные, указательные, 

притяжательные, вопросительные, относительные, определенные, неопределенные), 

правильно склонять местоимения различных разрядов, проводить устный и 

письменный морфологический разбор местоимения. 

74.11.5. Предметные результаты изучения родного (черкесского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

использовать сведения из истории черкесской графики о попытках создания 

черкесской письменности в дореволюционный период, о первых книгах на 

черкесском языке, о создании современной письменности; 
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распознавать глагол как часть речи, определять его грамматические признаки, 

синтаксическую роль, выделять исходную основу глагола, образовывать и 

употреблять в речи временные формы глаголов, изменять глаголы по лицам, числам, 

различать именное спряжение и глагольное спряжение; 

образовывать и употреблять в речи глаголы изъявительного, повелительного, 

желательного, вопросительного, условного, уступительного, условно-

сослагательного наклонений в утвердительной и отрицательной формах; 

образовывать и употреблять в речи возвратные глаголы; 

характеризовать способы словообразования глаголов в современном 

черкесском языке, проводить устный и письменный морфологический разбор 

глагола; 

распознавать причастие по его грамматическим признакам, выделять 

глагольные признаки и признаки прилагательных у причастий, различать 

действительные и страдательные причастия, выявлять обстоятельственные 

причастия, их образование; 

выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого слова, 

употреблять причастия и причастные обороты в речи в соответствии с нормами 

черкесского языка, проводить устный и письменный морфологический разбор 

причастий; 

распознавать деепричастие по его грамматическим признакам, употреблять 

деепричастия и деепричастные обороты в речи в соответствии с нормами 

черкесского языка, расставлять знаки препинания при деепричастном обороте, 

выделять признаки глагола и наречия у деепричастия, проводить устный и 

письменный морфологический разбор деепричастий; 

распознавать наречие как часть речи, определять его грамматические 

признаки, синтаксическую роль, определять группы наречий по значению: наречия 

образа действия, меры и степени, места, времени, причины, цели, правильно 

употреблять наречия в речи, выражать наречием различные обстоятельственные 

значения; 

образовывать наречия от существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных; 
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проводить морфологический разбор наречий; 

распознавать послелоги и использовать их в речи, определять синтаксическую 

роль послелогов в предложении, различать разряды послелогов, проводить 

морфологический разбор послелогов; 

распознавать союз как служебную часть речи и определять назначение союзов 

в речи, распознавать сочинительные и подчинительные союзы, простые, сложные и 

составные союзы, соединительные, разделительные и противительные, употреблять 

союзы в соответствии с их стилистическими особенностями в устной и письменной 

речи, проводить морфологический разбор союзов; 

распознавать и использовать частицы в речи, различать разряды частиц по 

значению, соблюдать правописание частиц -щэ, -тIэ, проводить морфологический 

разбор частиц; 

распознавать междометия и звукоподражательные слова и правильно 

использовать их в речи, ставить дефис в междометиях, расставлять запятые и 

восклицательный знак при междометиях, выделять интонационно междометия в 

речи, проводить морфологический разбор междометий. 

74.11.6. Предметные результаты изучения родного (черкесского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

находить в тексте словосочетания, определять главное и зависимое слово, 

способ связи слов в словосочетании, отличать словосочетание от предложения, 

проводить синтаксический разбор словосочетания; 

различать интонационные и смысловые особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных предложений, устанавливать верный порядок слов 

в предложении, ставить логическое ударение; 

различать односоставные и двусоставные предложения, распознавать простые 

глагольные и простые именные сказуемые, составные глагольные и составные 

именные сказуемые, характеризовать способы выражения подлежащего; 

выделять в предложении второстепенные члены по их признакам, 

распознавать в тексте прямое и косвенное дополнение; 
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распознавать определение, способы выражения определений, различать 

согласованное и несогласованное определение, различать приложение как 

разновидность определения, расставлять знаки препинания при приложении; 

распознавать в тексте обстоятельства, их основные значения и способы 

выражения, различать обстоятельства места и времени, образа действия, цели, 

причины, меры и степени; 

моделировать односоставные и двусоставные предложения разных типов и 

использовать их в речевой практике, заменять односоставные предложения 

двусоставными, следить за изменением содержания предложения; 

сопоставлять и разграничивать предложения определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные, назывные односоставные предложения, 

находить в тексте неполные предложения, проводить синтаксический разбор 

односоставных и двусоставных предложений; 

разграничивать однородные и неоднородные члены, находить в тексте 

однородные члены предложения, в том числе связанные союзами 

(соединительными, противительными, разделительными) и интонацией, находить 

сочетание сказуемого с однородными подлежащими, употреблять обобщающие 

слова при однородных членах предложения, соблюдать правила пунктуации, 

проводить синтаксический разбор предложений с однородными членами; 

понимать основные функции обращения, различать обращение 

нераспространенное и распространенное, правильно интонировать предложения с 

обращениями, моделировать и употреблять в речи предложения с различными 

формами обращений в соответствии со сферой и ситуацией общения; 

расставлять знаки препинания в предложениях с обращениями; 

различать вводные слова и члены предложения, пользоваться вводными 

словами в речи для выражения уверенности, различных чувств, оценки, 

привлечения внимания, соблюдать интонацию и пунктуацию в предложениях с 

вводными словами; 

распознавать предложения с обособленными и уточняющими членами; 
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различать обособленные обстоятельства, определения и приложения, 

дополнения, уточняющие члены предложения; 

расставлять знаки препинания при обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения; 

проводить синтаксический разбор предложений с обособленными членами. 

74.11.7. Предметные результаты изучения родного (черкесского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

распознавать способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь, строить 

предложения с прямой речью, правильно расставляя знаки препинания, применять 

способы преобразования прямой речи в косвенную, составлять диалог с прямой и 

косвенной речью; 

различать цитату как способ передачи чужой речи, выделять цитаты знаками 

препинания; 

классифисировать сложные предложения на сложносочинённые, 

сложноподчинённые, бессоюзные; 

различать в предложении подчинительные союзы и союзные слова, 

указательные слова как средство связи частей сложноподчиненного предложения, 

находить указательные слова в главном предложении, различать придаточные 

предложения и причастный оборот; 

конструировать сложноподчиненные предложения по заданным схемам, 

различать виды подчинительной связи, распознавать их в тексте, анализировать и 

характеризовать синтаксическую структуру сложноподчиненных предложений 

разных видов, различать сложноподчиненное предложение с несколькими 

придаточными; 

выявлять особенности бессоюзного сложного предложения и определять 

основные значения бессоюзных предложений, распознавать средства связи частей 

бессоюзного предложения, понимать роль интонации в организации бессоюзных 

сложных предложений, использовать правила пунктуации при создании 

письменного текста с бессоюзными сложными предложениями; 
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разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений, 

проводить синтаксический разбор сложного предложения; 

излагать историю черкесской письменности, описывать процесс 

формирования черкесского литературного языка; 

соблюдать нормы черкесского речевого этикета, в том числе при 

интерактивном общении; 

вести диалог в условиях межкультурной коммуникации. 

75. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(чеченский) язык». 

75.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(чеченский) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родному (чеченскому) языку, родной (чеченский) 

язык, чеченский язык) разработана для обучающихся, владеющих родным 

(чеченским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному (чеченскому) языку.  

75.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(чеченского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

75.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

75.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (чеченскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные результаты за 

каждый год обучения. 

75.5. Пояснительная записка. 

75.5.1. Программа по родному (чеченскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 
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Чеченский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории чеченского 

народа. 

Обучение родному (чеченскому) языку на уровне основного общего 

образования направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной 

культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования, ориентировано на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, 

использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о 

ней, что позволяет достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является 

ключевым направлением программы по родному (чеченскому) языку. 

75.5.2. В содержании программы по родному (чеченскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: «Общие сведения о языке», «Язык и речь», 

«Текст», «Система языка», «Функциональные разновидности языка». В учебном 

процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы.  

При изучении каждой содержательной линии обучающиеся получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают коммуникативные умения, 

а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. 

75.5.3. Изучение родного (чеченского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание патриотизма, уважения к чеченскому языку как государственному 

языку Чеченской Республики и национальному языку чеченского народа, 

проявление сознательного отношения к чеченскому языку как форме выражения и 



2129 

Программа - 03 

хранения духовного богатства чеченского народа, как средству общения, 

проявление уважения к чеченской культуре, формирование российской гражданской 

идентичности в поликультурном обществе; 

овладение чеченским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений;  

овладение знаниями о чеченском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах чеченского языка; практическое 

овладение нормами чеченского литературного языка и речевого этикета, 

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в 

собственной речевой практике разнообразных грамматических средств, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование видов речевой деятельности, коммуникативных умений и 

культуры речи на чеченском языке, расширение знаний о специфике чеченского 

языка, основных языковых единицах в соответствии с разделами науки о языке;  

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления определённых закономерностей и правил в процессе изучения 

чеченского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных объёмов, освоение 

стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общего смысла, логической культуры 

и роли языковых средств. 

75.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(чеченского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
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Образовательная организация вправе предусмотреть перераспределение 

времени на изучение учебных предметов, по которым не проводится 

государственная итоговая аттестация, в пользу изучения родного языка. 

75.6. Содержание обучения в 5 классе. 

75.6.1. Общие сведения о языке. 

Богатство и выразительность чеченского языка (обширный словарный состав, 

наличие многозначных слов, развитая система переносных значений слова, 

синонимы и антонимы, пословицы и поговорки). 

Словообразовательные возможности чеченского языка (в пределах изученного 

на уровне начального общего образования). Основные разделы лингвистики 

(фонетика, орфоэпия, графика, орфография, лексикология, словообразование, 

морфология, синтаксис, пунктуация). Язык как знаковая система. Язык как средство 

человеческого общения. Основные единицы языка и речи: звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение. 

75.6.2. Язык и речь. 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 

полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их 

особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста (объём – не менее 

90 слов), в том числе с изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с использованием жизненного и читательского 

опыта, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры). 
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Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения: 

изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Понимание содержания прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 140 слов. 

Формулирование темы и главной мысли текста, составление вопросов по 

содержанию текста и ответ на них. 

Подробная и сжатая передача в письменной форме содержания исходного 

текста. 

Осуществление выбора языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдение при письме норм современного чеченского литературного языка. 

Использование разных видов лексических словарей. 

75.6.3. Текст. 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема 

текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика. 

Работа с текстом: простой и сложный план текста. 
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75.6.4. Функциональные разновидности языка. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной литературы). 

75.6.5. Система языка. 

75.6.5.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Система гласных 

звуков чеченского языка. 

Система согласных звуков чеченского языка. 

Соотношение звуков и букв. Состав чеченского алфавита. 

Гласные звуки: долгие и краткие. 

Согласные звуки: глухие и звонкие. 

Сонорные согласные. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог в чеченском языке. Слог как единица слова. Ударение. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография как раздел лингвистики. 

Правописание буквы й. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

75.6.5.2. Лексикология и фразеология. 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Слово – основная единица языка. Однозначные и многозначные слова. Прямое 

и переносное значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый, синонимов, антонимов, 

омонимов) и их роль в овладении словарным богатством чеченского языка. 

Исконно чеченские и заимствованные слова. 
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Фразеологизмы, их значение, употребление. Фразеологические эквиваленты в 

русском языке. Объяснение значения фразеологизмов, замена их синонимами и 

нейтральными словосочетаниями. 

Фразеологические словари. 

75.6.5.3. Состав слова и словообразование. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Виды морфем. 

Основа слова и окончание. Корень, приставка, суффикс. 

Однокоренные слова. 

Словообразование и словоизменение. 

Основные способы образования слов в чеченском языке. Чередование гласных 

и согласных звуков в морфемах при образовании слов и изменении. 

Морфемный способ образования слов (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный). Образование слов путем сложения основ. Сложные 

слова. Сложносокращенные слова. 

Морфемный анализ слова. 

75.6.5.4. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел лингвистики. Части речи как лексико-грамматические 

разделы слов. Система частей речи в чеченском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. 

Роль имени существительного в речи. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Грамматические 

классы существительных. Число имён существительных. Имена существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Склонение имён существительных. Четыре склонения. Значение падежей. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. Способы образования 

имён существительных. 
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Морфологический разбор имён существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ца (не) с именами существительными. 

Правописание некоторых имён существительных, заимствованных из 

русского языка. 

75.6.5.5. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса чеченского языка. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные). 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

сказуемое как главные члены предложения. Согласование сказуемого с 

подлежащим. 

Типы предложений по количеству грамматических основ: простые и сложные. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Второстепенные 

члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и 

типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные 

средства его выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды 

обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры 

и степени). 

Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности интонации 

предложений с однородными членами. Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства 

его выражения. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Предложения с прямой речью. 
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Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога при письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

75.7. Содержание обучения в 6 классе. 

75.7.1. Общие сведения о языке. 

Чеченский язык – государственный язык Чеченской Республики и средство 

приобщения к духовному богатству чеченской культуры и истории. 

Понятие о литературном языке. 

75.7.2. Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение, сообщение 

на лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с использованием жизненного и читательского 

опыта, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста (объём – не менее 

100 слов). 

Понимание содержания прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 160 слов. 

Формулирование темы и главной мысли текста, вопросов по содержанию 

текста, ответ на сформулированные вопросы. 

Подробная и сжатая передача в устной и письменной форме содержания 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Осуществление выбора лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией. Оценивание своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Использование толковых словарей. 
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Соблюдение в устной речи и при письме норм современного чеченского 

литературного языка. 

75.7.3. Текст. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный), главная и второстепенная информация текста, пересказ 

текста. 

Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения. 

Описание природы. Описание местности. Описание действий. 

Представление сообщения на заданную тему в виде презентации. 

Представление содержания прослушанного или прочитанного научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы 

в виде текста. 

Редактирование собственных текстов с использованием знаний норм 

современного чеченского литературного языка. 

75.7.4. Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная 

статья. Научное сообщение. 

75.7.5. Система языка. 

75.7.5.1. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль 

имени прилагательного в речи. 

Согласование имени прилагательного с именем существительным. 

Качественные и относительные прилагательные. Согласованные и несогласованные 

имена прилагательные. Самостоятельные и несамостоятельные имена 

прилагательные. 
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Степени сравнения качественных имён прилагательных. Сравнительная 

степень. Превосходная степень. Изменение имён прилагательных по числам и 

классам. Склонение имён прилагательных. Способы образования имён 

прилагательных. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Правописание заимствованных имён прилагательных. 

Имя числительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени числительного. Роль 

имени числительного в речи. 

Разряды имён числительных по значению: количественные, порядковые 

числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные. Согласованные и несогласованные числительные. Склонение, 

произношение, правописание количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Морфологический разбор имён числительных. 

Нормы правописания имён числительных: слитное, раздельное и дефисное 

написание имён числительных, правописание падежных окончаний числительных. 

Особенности имени числительного в чеченском языке по сравнению с 

русским языком. 

Местоимение как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции местоимения. Роль 

местоимения в речи. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение 

местоимений. Местоимения, склоняющиеся как существительные и 

прилагательные. Личные местоимения в именительном и косвенных падежах. 

Различные значения личных местоимений тхо, вай (мы). Согласование местоимения 

с именем существительным. Отрицательные и неопределённые местоимения. 
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Различие вопросительных и относительных местоимений. Правописание 

местоимений. Роль местоимения в предложении. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола в речи. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Суффиксы инфинитива: -а, -о, -ан, 

-ен, -он. 

Времена глагола. Значение и использование. Настоящее время, прошедшее 

время, будущее время. 

Правописание окончаний глаголов настоящего времени. 

Прошедшее время, его формы. Образование форм прошедшего времени. 

Правописание окончаний прошедшего времени. 

Будущее время, его формы. Образование форм будущего времени. 

Однократные и многократные формы глаголов. 

Изменение глаголов по числам и классам. 

Частичный морфологический разбор глаголов (в рамках изученного). 

75.8. Содержание обучения в 7 классе. 

75.8.1. Общие сведения о языке. 

Чеченский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа. Изменения, происходящие в языке на современном этапе его 

развития. 

75.8.2. Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Устный пересказ прослушанного или прочитанного текста (объём – не менее 

110 слов). 
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Понимание содержания прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объёмом не менее 190 слов. 

Формулирование темы и главной мысли текста, формулирование вопросов по 

содержанию текста и ответ на них. 

Подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме 

содержания прослушанных публицистических текстов. 

Выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдение в устной речи и при письме норм современного чеченского 

литературного языка. 

75.8.3. Текст. 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

75.8.4. Функциональные разновидности языка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 
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Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

75.8.5. Система языка. 

75.8.5.1. Морфология. Культура речи. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). Система частей речи. 

Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 

Глаголы 1-го и 2-го спряжения. Изменения гласных в корне слова. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Изъявительное, условное, желательное и повелительное наклонения глагола. 

Обстоятельственные и вопросительные формы глагола. 

Правописание отрицательных частиц ца, ма с глаголами. 

Морфологический разбор глаголов. 

Причастие как форма глагола. Признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. Синтаксическая роль причастия в предложении. 

Причастия настоящего, прошедшего и будущего времени. Самостоятельные и 

несамостоятельные причастия. Склонение причастий. 

Причастный оборот. 

Морфологический разбор причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание суффиксов 

причастия. Образование причастий. Переход причастий в существительные и 

прилагательные. Слитное и раздельное написание ца (не) с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Согласование в словосочетаниях типа причастие + существительное. 

Деепричастие как форма глагола. Признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Синтаксическая роль деепричастия в предложении. 

Деепричастия настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 
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Правописание отрицательной частицы ца (не) с деепричастиями. 

Масдар (отглагольное существительное). 

Основные грамматические признаки масдара и его синтаксическая роль в 

предложении. 

Грамматические категории масдара: число, классный показатель. 

Склонение масдара. 

Масдарный оборот. Знаки препинания при нем. 

Правописание ца (не) с масдаром. 

Понятие о наречии. Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Степени сравнений наречий. 

Словообразование наречий. 

Синтаксическая роль наречия. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание. 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие служебных частей 

речи от самостоятельных. 

Послелог как служебная часть речи. 

Послелог, его значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Типы послелогов по значению. 

Послелоги, образованные от других частей речи. Их правописание. 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. Разряды союзов по строению: 

простые и составные. Правописание составных союзов. 

Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их 

значением. Использование союзов как средства связи предложений и частей текста. 

Союзы-синонимы. 

Знаки препинания в предложениях с союзами: а, йа (и, или), связывающими 

однородные члены и части сложного предложения. 
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Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению. 

Правописание частиц. Дефисное и раздельное написание частиц с разными 

частями речи. 

Междометие. Понятие о междометии. Значения междометий в речи. Признаки 

междометий. Знаки препинания при междометиях. 

Звукоподражательные слова, их особенности и употребление в разговорной 

речи, в художественной литературе. 

Интонационное и пунктуационное выделение междометий. 

75.9. Содержание обучения в 8 классе. 

75.9.1. Общие сведения о языке. 

Чеченский язык в кругу языков других кавказских народов. 

75.9.2. Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста (объём – не менее 

120 слов). 

Понимание содержания прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее 230 слов. 

Подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме 

содержания прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдение в устной речи и при письме норм современного чеченского 

литературного языка. 



2143 

Программа - 03 

Особенности использования мимики и жестов в разговорной речи. 

Национальная обусловленность норм речевого этикета; соблюдение в устной речи и 

при письме правил чеченского речевого этикета. 

75.9.3. Текст. 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Создание текстов различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта; текстов с 

использованием произведений искусства. 

Представление сообщения на заданную тему в виде презентации. 

Представление содержания прослушанного или прочитанного научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы 

в виде текста. 

Редактирование собственных или созданных другими обучающимися текстов 

с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление исходного и 

отредактированного текстов. 

75.9.4. Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), оформление деловых бумаг. Публицистические 

жанры. 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание 

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений в тексте. 

75.9.5. Система языка. 
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75.9.5.1. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Пунктуация. 

Функции знаков препинания. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, 

невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, 

логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространенные, 

нераспространенные). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в 

устной речи интонации неполного предложения. Грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений со словами: да, нет (хӀаъ, хӀан-хӀа). 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение. 
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Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения. Способы выражения подлежащего. Виды подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный 

член предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств 

(места, времени, причины, цели, образа действия, противопоставления, условия, 

меры и степени). 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Употребление односоставных предложений в разных стилях речи. 

Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и 

бессоюзная связь однородных членов предложения. Интонация, знаки препинания. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно с помощью повторяющихся союзов: а, йа (и, или). 
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Предложения с обособленными членами. Обособление. Виды обособленных 

членов предложения (обособленные определения, обособленные приложения, 

обособленные обстоятельства). 

Уточняющие члены предложения. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространенное и 

нераспространенное обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 

различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка 

мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний. 

Нормы построения предложений с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями (распространенными и нераспространенными), междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений. 

Прямая и косвенная речь. Структура предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. Нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

75.10. Содержание обучения в 9 классе. 

75.10.1. Общие сведения о языке. 

Роль чеченского языка в Чеченской Республике. 

Чеченский язык в современном мире. 

75.10.2. Язык и речь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 
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Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения с использованием 

жизненного и читательского опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетной картины 

(в том числе сочинения-миниатюры). 

Создание устных монологических высказываний на основе наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участие в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 

бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы. 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных) чеченского литературного 

языка в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приемы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Понимание содержания прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

75.10.3. Текст. 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том 

числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 
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Представление сообщений на заданную тему в виде презентации. 

Представление содержания прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде 

текста. 

Редактирование собственных или созданных другими обучающимися текстов 

с целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

75.10.4. Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности современного чеченского языка: разговорная 

речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, 

конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного чеченского языка. Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а 

также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства чеченского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение). 

75.10.5. Система языка. 

75.10.5.1. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении (повторение). Виды 

сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Сложносочинённое предложение. Понятие о сложносочинённом 

предложении, его строении. 

Средства связи частей сложносочинённого предложения. 



2149 

Программа - 03 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки 

знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение. Понятие о сложноподчинённом 

предложении. Главная и придаточная части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными причины, цели. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными условия. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа 

действия, меры и степени. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; построение 

сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным и придаточным 

обстоятельственным, присоединенными к главной части союзом, союзными 

словами. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 
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Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных 

предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений. 

Средства связи частей бессоюзного сложного предложения: интонация, знаки 

препинания. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением времени, 

противопоставления, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных 

предложений. 

75.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(чеченскому) языку на уровне основного общего образования. 

75.11.1. В результате изучения родного (чеченского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (чеченском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
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многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (чеченском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (чеченского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (чеченского) языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (чеченскому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
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понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(чеченском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 
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трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 
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деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

75.11.2. В результате изучения родного (чеченского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 
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75.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделённых критериев. 

75.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
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проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

75.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 
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эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

75.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(чеченском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

75.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 
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самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

75.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
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75.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

75.11.3. Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

осознавать богатство и выразительность чеченского языка, приводить 

примеры, свидетельствующие об этом; 

перечислять и характеризовать основные разделы лингвистики, основные 

единицы языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение); 
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характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении 

практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни; 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы; 

участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге, полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик; 

владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

90 слов; пересказывать текст с изменением лица рассказчика; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 140 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного 

текста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 90 слов; для сжатого изложения – не менее 95 слов); 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

соблюдать при письме нормы современного чеченского литературного языка, 

в том числе во время списывания текста объёмом 80-90 слов, словарного диктанта 

объёмом 10-15 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 80-90 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания; 

пользоваться разными видами лексических словарей; 
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соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета; 

распознавать основные признаки текста; 

делить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); 

распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

применять эти знания при создании собственного текста (устного и 

письменного); 

проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев; 

характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи; 

использовать знания об основных признаках текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в 

практике создания текста (в рамках изученного); 

применять знания об основных признаков текста (повествование) в практике 

его создания; 

создавать тексты-повествования с использованием жизненного и 

читательского опыта, тексты с использованием сюжетной картины (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений, сочинения объёмом не 

менее 60 слов); 

восстанавливать деформированный текст; 

осуществлять корректировку восстановленного текста с использованием 

образца; 

владеть умениями работы с прослушанными и прочитанными научно-

учебными, художественными и научно-популярными текстами: составлять план 

(простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме, передавать содержание текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика; 
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извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

редактировать собственные или созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – целостность, связность, информативность); 

различать особенности разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы; 

характеризовать звуки; 

понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему звуков; 

различать на слух и правильно произносить звонкие и глухие согласные, 

долгие и краткие гласные; 

делить слова на слоги и правильно их произносить; 

преодолевать акцент, возникающий под влиянием звуковой системы и 

интонации чеченского языка при произношении заимствованных слов из русского 

языка; 

проводить устно и письменно фонетический разбор слова; 

владеть умением правильно интонировать; различать основные элементы 

интонации; 

использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знания о правописании буквы й и разделительных ъ и ь); 

определять лексическое значение слов; 

употреблять в речи однозначные и многозначные слова в прямом и 

переносном значении; 

распознавать синонимы, антонимы, омонимы; 

пользоваться лексическими словарями (толковым словарем, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов); 
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распознавать исконно чеченские и заимствованные слова; 

употреблять в речи слова с учётом их лексической сочетаемости; 

проводить лексический анализ слов (в рамках изученного); 

распознавать фразеологизмы; 

толковать значения фразеологизмов, заменять их синонимами и нейтральными 

словосочетаниями; 

использовать в речи фразеологические обороты с учётом сферы употребления 

и ситуации общения; 

подбирать фразеологические эквиваленты в русском языке; 

распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), 

выделять основу слова; 

определять и подбирать однокоренные слова; 

находить чередование звуков в морфемах при образовании слов и изменении; 

различать непроизводные и производные основы слов; 

определять основные способы словообразования, образовательные цепочки 

слов; 

образовывать слова с помощью приставок и суффиксов, а также путем 

сложения основ; 

проводить морфемный анализ слов; 

правильно произносить и употреблять сложносокращенные слова; 

владеть основными понятиями морфологии; 

перечислять существенные признаки самостоятельных частей речи; 

применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в чеченском языке для 

решения практико-ориентированных учебных задач; 

применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике; 

распознавать существительное как часть речи по вопросу и общему значению; 

определять его грамматические признаки, синтаксическую роль; объяснять его 

роль в речи; 
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правильно образовывать и употреблять в речи формы множественного числа 

имён существительных; 

различать и правильно употреблять в речи собственные и нарицательные 

имена существительные; 

распознавать грамматические классы имён существительных; 

правильно образовывать нужную падежную форму имён существительных 1, 

2, 3, 4 склонения и употреблять её в речи; 

соблюдать нормы правописания имён существительных (в том числе и 

правописание ца (не) с именами существительными); 

проводить морфологический разбор имён существительных; 

осознавать особенности имени существительного в чеченском языке по 

сравнению с русским; 

распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

выделять словосочетания из предложения; распознавать словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные); 

проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; 

проводить пунктуационный анализ сложных предложений (в рамках 

изученного); 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике; 

распознавать простые неосложнённые предложения; простые предложения, 

осложненные однородными членами, включая предложения с обобщающим словом 

при однородных членах, обращением; 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), 

наличию второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 

предложения (в рамках изученного); 
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употреблять обращения в диалогической и монологической речи, в письмах, 

объявлениях; 

разграничивать в предложениях обращение и подлежащее; 

объяснять постановку знаков препинания; 

соблюдать при письме пунктуационные нормы при выборе знаков препинания 

в предложениях с однородными членами, с обобщающим словом при однородных 

членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, 

состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами; 

оформлять диалог в письменной форме. 

75.11.4. Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать функции чеченского языка как государственного языка 

Чеченской Республики и средства приобщения к духовному богатству чеченской 

культуры и истории; 

иметь представление о чеченском литературном языке; 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-рассуждение); 

выступать с сообщением на лингвистическую тему; 

участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не 

менее 4 реплик; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

100 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 160 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 
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функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 130 слов, для сжатого изложения – не 

менее 135 слов); 

осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного чеченского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 90–100 слов, 

словарного диктанта объёмом 15–20 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 90–100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания; 

соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности 

человека, помещения, природы, местности, действий); 

выявлять средства связи предложений в тексте; 

применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении 

анализа различных видов и в речевой практике; 

использовать знания об основных признаках текста в практике создания 

собственного текста; 

проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, 

действий) с использованием жизненного и читательского опыта, произведений 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений, 

сочинения объёмом не менее 80 слов с учётом функциональной разновидности и 

жанра сочинения, характера темы); 



2167 

Программа - 03 

работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте, извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста; 

редактировать собственные тексты с использованием знаний норм 

современного чеченского литературного языка; 

характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного 

стиля речи; 

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного 

сообщения; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 

жанров (заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение); 

применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

владеть основными понятиями морфологии; 

понимать существенные признаки частей речи; 

распознавать самостоятельные части речи и их формы; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного; 

различать качественные, относительные формы имён прилагательных по 

значению и грамматическим свойствам; 

правильно произносить и писать падежные окончания имён прилагательных 

единственного и множественного числа; 
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группировать имена прилагательные по заданным морфологическим 

признакам; 

правильно образовывать степени сравнения качественных имён 

прилагательных; 

изменять имена прилагательные по числам и классам; 

правильно образовывать нужную падежную форму имён прилагательных 1-го, 

2-го склонения, требуемую по контексту, и употреблять её в речи; 

соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы 

произношения имён прилагательных; 

проводить морфологический разбор имён прилагательных; 

правильно писать сложные имена прилагательные, заимствованные имена 

прилагательные; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени числительного; 

отличать имена числительные от других частей речи со значением количества; 

правильно произносить и писать количественные и дробные числительные, 

употреблять их в речи в разных падежных формах; 

правильно употреблять в речи порядковые и собирательные имена 

числительные; 

различать разряды имён числительных по строению; 

склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; 

характеризовать роль имён числительных в речи, особенности употребления в 

научных текстах, деловой речи; 

соблюдать нормы правописания имён числительных; 

проводить морфологический разбор имён числительных; 

осознавать особенности имени числительного в чеченском языке по 

сравнению с русским языком; 

распознавать местоимения; определять их общее грамматическое значение; 

различать разряды местоимений; 
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склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи; 

группировать местоимения по заданным морфологическим признакам; 

приводить примеры личных местоимений в именительном и косвенных 

падежах; 

различать значение личных местоимений тхо, вай (мы); 

употреблять в предложениях отрицательные и неопределённые местоимения; 

различать вопросительные и относительные местоимения; 

проводить морфологический разбор местоимений; 

использовать местоимения в предложениях, соблюдая нормы правописания и 

стили литературного языка; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в речи; 

понимать грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) 

глагола, выделять его основу; 

определять по грамматическим признакам и значению глаголы настоящего, 

прошедшего и будущего времени; 

соблюдать нормы правописания глаголов настоящего времени, правильно 

образовывать и писать формы прошедшего времени; 

правильно образовывать и писать формы будущего времени; 

различать однократные и многократные формы глаголов; 

использовать в предложениях глаголы, изменяющиеся по числам и классам; 

проводить частичный морфологический разбор глаголов (в рамках 

изученного). 

75.11.5. Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

иметь представление о языке как развивающемся явлении; 

осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить 

примеры); 
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отслеживать изменения, происходящие в языке на современном этапе его 

развития; 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 

предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением; 

участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы 

на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик; 

владеть различными видами диалога: диалог-запрос информации, диалог-

сообщение информации; 

устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 

110 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объёмом не менее 190 слов: устно и письменно формулировать тему 

и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 170 слов, для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 180 слов); 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного чеченского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100-110 

слов; словарного диктанта объёмом 20-25 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 100-110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания; 

соблюдать при письме правила речевого этикета; 
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анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, 

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 

выразительности в тексте; 

проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев; 

выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; сочинения объёмом 

не менее 120 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный, 

назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме; 

выделять главную и второстепенную информацию в тексте; 

передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; использовать 

способы информационной переработки текста; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания 

и формы с использованием знаний норм современного чеченского литературного 

языка; 

характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы; 
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характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в 

текстах публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического 

стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка); 

создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью; оформлять деловые бумаги; 

владеть нормами построения текстов публицистического стиля; 

характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности); 

применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

различать слова самостоятельных и служебных частей речи; определять общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции; 

проводить морфологический анализ слов самостоятельных частей речи (в 

рамках изученного); 

определять глагол как часть речи по значению и грамматическим признакам; 

устанавливать его синтаксическую роль; 

определять спряжение глагола, спрягать глаголы; 

распознавать переходные и непереходные глаголы; 

находить и определять глаголы изъявительного, условного, желательного и 

повелительного наклонений и правильно употреблять их в речи; 

интонационно правильно оформлять высказывания, содержащие глагол 

повелительного наклонения; 

определять обстоятельственные и вопросительные формы глагола; 

осознавать особенности глагола в чеченском языке по сравнению с русским 

языком; 

применять правила написания отрицательных частиц ца, ма с глаголами; 

проводить морфологический разбор глаголов; 

характеризовать причастие как форму глагола; 

определять признаки глагола и имени прилагательного в причастии; 
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склонять причастия; 

применять правила правописания падежных окончаний причастий 

настоящего, прошедшего и будущего времени; слитного и раздельного написания ца 

(не) с причастиями; 

различать и употреблять в речи самостоятельные и несамостоятельные 

причастия; 

проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в 

речевой практике; 

составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова; 

конструировать причастные обороты; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом; 

совершенствовать навыки правописания предложений с причастными 

оборотами; 

определять роль причастия в предложении; 

правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа причастие + 

существительное; 

характеризовать деепричастие как форму глагола; 

определять признаки глагола и наречия в деепричастии; 

образовывать деепричастия настоящего, прошедшего и будущего времени; 

уместно использовать деепричастия в речи; 

проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в 

речевой практике; 

конструировать деепричастный оборот; 

определять роль деепричастия в предложении; 

выделять в деепричастном обороте основное слово, зависимые от 

деепричастия слова, а также находить глагол, к которому относится деепричастный 

оборот; 

употреблять в речи деепричастия; 
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правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом; 

применять правило написания ца (не) с деепричастиями; 

определять масдар (отглагольное существительное) как форму глагола по 

значению и грамматическим признакам; устанавливать его синтаксическую роль; 

правильно употреблять масдары в предложениях; 

совершенствовать правильное написание падежных форм масдара; 

употреблять масдарные обороты в связной речи с учётом различных типов и 

стилей речи; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с масдарным 

оборотом; 

применять правило написания ца (не) с масдаром; 

распознавать наречия в речи; 

определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разряды наречий по значению; 

характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических 

свойств, роли в речи; 

соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий; 

проводить морфологический разбор наречий; 

применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; 

давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия 

от самостоятельных частей речи; 

употреблять в речи послелоги в сочетании с именами существительными, 

местоимениями в различных падежах; 

распознавать типы послелогов по значению; 

соблюдать нормы правописания послелогов; 

характеризовать союз как служебную часть речи; 
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различать разряды союзов по значению, по строению; 

объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных 

членов предложения и частей сложного предложения; 

употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; 

соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в 

сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с 

союзами: а, йа (и, или); 

употреблять союзы-синонимы; 

проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике; 

характеризовать частицу как служебную часть речи; 

различать разряды частиц по значению; объяснять роль частиц в передаче 

различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола; 

понимать интонационные особенности предложений с частицами; 

употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; 

соблюдать нормы правописания частиц; 

проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике; 

характеризовать междометие как особую группу слов; 

различать группы междометий по значению; объяснять роль междометий в 

речи; 

характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление в 

разговорной речи, в художественной литературе; 

проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в 

речевой практике; 

соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с 

междометиями. 
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75.11.6. Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

определять чеченский язык как один из языков кавказских народов; 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением; 

участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы 

на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик); 

владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

120 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее 230 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 210 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 230 

слов); 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного чеченского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110–120 

слов, словарного диктанта объёмом 25-30 слов; диктанта на основе связного текста 

объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 
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правописания; понимать особенности использования мимики и жестов в 

разговорной речи; 

объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; 

соблюдать в устной речи и при письме правила чеченского речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности; 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; 

анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи; 

анализировать языковые средства выразительности в тексте; 

распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 

жанров; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта; тексты с 

использованием произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 7 и более предложений; сочинения объёмом не менее 160 слов с учётом 

стиля и жанра сочинения, характера темы); 

работать с текстом: создавать тезисы, конспект; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; 

характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять 
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сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 

связи предложений в тексте; 

создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять 

деловые бумаги; 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики; 

распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса; 

различать функции знаков препинания; 

распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные; 

определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание; 

применять нормы построения словосочетаний; 

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении и 

согласовании; 

проводить синтаксический анализ словосочетаний; 

характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; 

различать функции знаков препинания; 

распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях; 

использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, 

вопросно-ответную форму изложения; 

распознавать предложения по количеству грамматических основ; 

различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 

выражения; 

применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым; 
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распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации 

неполного предложения); 

различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения, прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств); 

распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; 

различать виды односоставных предложений (назывное предложение, 

определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, 

обобщённо-личное предложение, безличное предложение); 

характеризовать грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений; 

выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных 

предложений; 

понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами: хӀаъ, хӀан-хӀа (да, нет); 

характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная связь); 

различать однородные и неоднородные определения; 

находить обобщающие слова при однородных членах; 

понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов 

разных типов; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах; 

ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно с помощью повторяющихся союзов: а, йа (и, или); 
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распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения 

с неоднородными определениями; простые предложения, осложненные 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, осложненные обособленными членами, обращением, вводными 

словами и вставными конструкциями, междометиями; 

различать виды обособленных членов предложения, применять нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), обстоятельств, уточняющих членов; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных 

определений (в том числе приложений), обстоятельств, уточняющих членов, нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями; 

употреблять обращения в диалогической и монологической речи, в письмах, 

объявлениях; 

различать вводные и вставные конструкции; 

понимать особенности употребления предложений с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; 

выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний; 

применять нормы построения предложений с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), 

междометиями; 

пользоваться вводными словами в речи для выражения уверенности, 

различных чувств, оценки, привлечения внимания; 

соблюдать интонацию и применять правила пунктуации в предложениях с 

вводными словами и вставными конструкциями; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

распознавать прямую и косвенную речь; 

выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной речью; 

правильно оформлять диалог, цитаты и предложения с прямой речью; 
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цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание; 

применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании; 

соблюдать правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью, при цитировании. 

75.11.7. Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

осознавать роль чеченского языка в жизни человека, республики, общества; 

понимать внутренние и внешние функции чеченского языка и рассказывать о 

них; 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной 

и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование; 

выступать с научным сообщением; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 

бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 

реплик); 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

130 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 250 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 270 

слов); 
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осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного чеченского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-130 

слов, словарного диктанта объёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 120-130 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания; 

анализировать текст: определять тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста; 

устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу 

речи; 

находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания; 

прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину 

или концовке; 

выявлять отличительные признаки текстов разных жанров; 

создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному тексту в устной и письменной форме; 

создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, 

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более 

предложений или объёмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если этот 

объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), сочинения объёмом не 

менее 220 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы; 

работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в 

тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; 
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редактировать собственные или созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – целостность, связность, информативность); 

характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля, 

основные особенности языка художественной литературы, особенности сочетания 

элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном 

произведении; 

характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; 

понимать особенности употребления языковых средств выразительности в 

текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка; 

использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата; 

составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат; 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка; 

распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение; 

выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые); 
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характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения; 

выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями; 

понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи; 

понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения; 

понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях; 

распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения; 

различать подчинительные союзы и союзные слова; 

различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения; 

выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью (определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной); 

понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи; 

трансформировать сложноподчинённые предложения в простые и простые в 

сложные, сохраняя смысл; 
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понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 

особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений; 

применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки 

знаков препинания в них; 

характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений; 

различать виды бессоюзных сложных предложений; 

правильно употреблять бессоюзные сложные предложения в речи; 

понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений; 

выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в 

речи; 

применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

76. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(чувашский) язык». 

76.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(чувашский) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родному (чувашскому) языку, родной (чувашский) 

язык, чувашский язык) разработана для обучающихся, владеющих родным 

(чувашским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному (чувашскому) языку. 

76.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(чувашского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 
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76.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

76.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (чувашскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные результаты за 

каждый год обучения. 

76.5. Пояснительная записка. 

76.5.1. Программа по родному (чувашскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Содержание программы по родному (чувашскому) языку на уровне основного 

общего образования направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и 

творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Изучение родного (чувашского) языка расширяет лингвистический кругозор 

обучающихся, развивает логическое мышление, способность анализировать, 

сравнивать, классифицировать языковые единицы, проводить выводы, обладает 

значительным воспитательным потенциалом: учит патриотизму, любви к родному 

краю, уважительному отношению к родным языку и культуре, толерантности к 

представителям других наций и их традициям. 

76.5.2. В содержании программы по родному (чувашскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: коммуникативная, лингвистическая 

(языковедческая), культуроведческая. 

76.5.3. Изучение родного (чувашского) языка направлена на достижение 

следующих целей: 

совершенствование всех видов речевой деятельности, коммуникативных 

умений и культуры речи на родном (чувашском) языке; 
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освоение знаний о чувашском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных 

нормах чувашского литературного языка, речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

формирование умений распознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

приобщение обучающихся к культуре, традициям чувашского народа в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения; 

развитие национального самосознания, формирование российской 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

76.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(чувашского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

76.6. Содержание обучения в 5 классе. 

76.6.1. Общие сведения о языке, язык и культура. 

Богатство и выразительность чувашского языка. Лингвистика как наука о 

языке. 

Основные разделы лингвистики. 

76.6.2. Язык и речь. 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 

полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их 

особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы. 
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Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с использованием жизненного и читательского 

опыта, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения: 

изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

76.6.3. Текст. 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема 

текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

76.6.4. Функциональные разновидности языка. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной литературы). 

76.6.5. Система языка. 
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76.6.5.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. 

Система гласных звуков. Мягкие и твёрдые гласные звуки. Заимствованный из 

русского языка звук [о].  

Закон сингармонизма, его виды. Причины нарушения гармонии гласных в 

чувашском языке: непарные аффиксы, заимствованные слова, сложные слова, 

разные фонетические процессы. 

Система согласных звуков. Сонорные и глухие согласные звуки. Согласные 

звуки [б], [г], [д], [ж], [з], [ф], [ц], [щ] в заимствованных из русского языка словах. 

Озвончение глухих согласных. Твёрдые и мягкие согласные. 

Слог и ударение. Ударение в чувашском языке. Ударение в собственных и 

заимствованных словах чувашского языка.  

Интонация, её функция. Основные элементы интонации. 

Нормы литературного языка. Понятие о нормах орфоэпии. Орфоэпический 

словарь. 

Гласные и согласные звуки в чувашском и русском языках. 

Фонетический анализ слова. 

Графика как раздел лингвистики. Исторические сведения о развитии 

чувашской письменности. Алфавит чувашского языка. Обозначение звуков при 

письме. 

Орфография. Правописание слов слитно, раздельно или через дефис. 

Основные правила правописания имён собственных. Правописание аббревиатур. 

Перенос слов из одной строчки на другую. 

Орфографические словари. 

76.6.5.2. Лексикология и фразеология. 

Лексикология как раздел лингвистики. Лексика чувашского языка. 

Лексическое значение слова. Основные способы толкования лексического значения 

слова. 
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Слово как основная единица языка. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Антонимы, синонимы, паронимы, омонимы и 

их виды. 

Лексика чувашского языка с точки зрения их происхождения: исконно 

чувашские и заимствованные слова. 

Лексика чувашского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика чувашского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

Лексический анализ слова. 

Фразеологизмы, их значения. Особенности употребления фразеологизмов в 

речи. 

Виды словарей, их использование в различных видах деятельности. 

76.6.5.3. Состав слова и словообразование. 

Общие сведения о строении и образовании слов. 

Корень и основа слова. Словообразующие и словоизменительные аффиксы. 

Основные различия в строении слов в чувашском и русском языках. 

Основные способы образования слов в чувашском языке. Образование новых 

слов при помощи аффиксов. Однокоренные слова. 

Парные, повторяющиеся и сложные слова. 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

76.6.5.4. Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания 

эмоциональной окраске. Знаки препинания в конце предложения. 
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Предложения с обращением, особенности интонации. Пунктуационное 

оформление предложений с обращением. 

Предложения с прямой речью. Пунктуационное оформление предложений с 

прямой речью. 

76.7. Содержание обучения в 6 классе. 

76.7.1. Общие сведения о языке. 

Чувашский язык – государственный язык Чувашской Республики. 

Понятие о литературном языке. 

76.7.2. Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение 

на лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

76.7.3. Текст. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ 

текста. 

Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения. 

Описание природы. Описание местности. Описание действий. 

76.7.4. Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная 

статья. Научное сообщение. 

76.7.5. Система языка. 

76.7.5.1. Морфология.  

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в чувашском языке. Самостоятельные и служебные части 

речи.  
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76.7.5.2. Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. 

Роль имени существительного в речи. 

Особенности словообразования имён существительных.  

Имена существительные собственные и нарицательные. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Единственное и множественное число имён существительных. Склонение 

имён существительных. Значения падежей.  

Категория принадлежности существительных. 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Правописание имён существительных. 

Сопоставление имён существительных в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ имени существительного. 

76.7.5.3. Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи.  

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль имён 

прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Степени сравнения имён прилагательных. 

Категория выделения имён прилагательных.  

Правописание имён прилагательных. 

Сопоставление имён прилагательных в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ имени прилагательного. 

76.7.5.4. Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль имён 

числительных. 

Разряды числительных по значению и строению. 

Склонение имён числительных. 
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Полные и краткие количественные числительные.  

Правописание имён числительных. 

Сопоставление имён числительных в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ имени числительного. 

76.7.5.5. Местоимение. 

Местоимение как часть речи.  

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль 

местоимений. 

Разряды числительных по значению: личные, возвратные, указательные, 

вопросительные, отрицательные, неопределённые, определительные.  

Склонение местоимений. 

Местоимение как средство связи предложений и устранения тавтологии. 

Правописание местоимений. 

Сопоставление местоимений в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ местоимения. 

76.7.5.6. Подражательные слова. 

Подражательные слова как часть речи.  

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль 

подражательных слов. 

Правописание подражательных слов. 

Употребление подражательных слов в речи. 

Морфологический разбор подражательного слова. 

76.8. Содержание обучения в 7 классе. 

76.8.1. Общие сведения о языке. 

Чувашский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа. 

76.8.2. Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации. 
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76.8.3. Текст. 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Работа с текстом: план текста (простой, сложный; назывной, вопросный, 

тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

76.8.4. Функциональные разновидности языка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция. 

76.8.5. Система языка. 

76.8.5.1. Наречие. 

Наречие как часть речи.  

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль наречий. 

Разряды наречий: образа действия, времени, наречия места, меры, причины. 

Степени сравнения наречий, способы их образования.  
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Правописание наречий. 

Сопоставление наречий в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ наречия. 

76.8.5.2. Глагол. 

Глагол как часть речи. Значение, основные грамматические признаки, 

синтаксическая роль глаголов. 

Способы образования глаголов. 

Начальная (основная) форма глагола. Наклонения глагола: изъявительное, 

повелительное, сослагательное. Времена глагола: настоящее, будущее и прошедшее. 

Спряжение глаголов. Утвердительная и отрицательная формы. Форма возможности-

невозможности действия разных времён глаголов. 

Правописание глаголов. 

Сопоставление глаголов в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ глагола. 

76.8.5.3. Неспрягаемые формы глагола.  

Неспрягаемые формы глагола, их значение, употребление в предложениях. 

Сопоставление неспрягаемых форм глаголов в чувашском и русском языках. 

76.8.5.4. Причастие. 

Значение и основные грамматические признаки причастий. Признаки глагола 

и имени прилагательного в причастии. Синтаксическая роль причастия в 

предложении.  

Причастия настоящего, прошедшего, будущего времени и долженствования. 

Утвердительная и отрицательная формы причастий.  

Склонение причастий.  

Правописание причастий. 

Сопоставление причастий в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ причастий. 

76.8.5.5. Деепричастие. 

Значение и основные грамматические признаки деепричастий. 

Синтаксическая роль деепричастия в предложении. 
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Утвердительная и отрицательная формы деепричастий. 

Правописание деепричастий. 

Сопоставление причастий в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ деепричастий. 

76.8.5.6. Инфинитив. 

Инфинитив.  

Значение и основные грамматические признаки инфинитивов.  

Сопоставление инфинитивов в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ инфинитивов. 

76.8.5.7. Служебные части речи. 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных 

частей речи от служебных. 

76.8.5.8. Послелог. 

Послелог как служебная часть речи. 

Значение и роль послелогов в предложении. 

Сопоставление чувашских послелогов с предлогами в русском языке. 

Морфологический анализ послелогов. 

76.8.5.9. Союз. 

Союз как служебная часть речи.  

Значение и роль союзов в предложении. 

Виды союзов: сочинительные, подчинительные. 

Знаки препинания в предложениях с союзами. 

Интонация предложений с союзами. 

Сопоставление союзов в чувашском и русском языках 

Морфологический анализ союзов. 

76.8.5.10. Частица. 

Частица как служебная часть речи. Значение и роль частиц в предложении. 

Разряды частиц по значению и употреблению: усилительные, выделительные, 

указательные, вопросительные, отрицательные, неопределённые, смягчения. 

Правописание частиц.  
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Сопоставление частиц в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ частиц. 

76.8.5.11. Междометие. 

Междометие как особый разряд слов. 

Значение междометий в речи.  

Знаки препинания при междометиях. 

Сопоставление междометий в чувашском и русском языках 

Морфологический анализ междометий. 

76.9. Содержание обучения в 8 классе. 

76.9.1. Общие сведения о языке. 

Чувашский язык в кругу других тюркских языков. 

76.9.2. Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

76.9.3. Текст. 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

76.9.4. Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание 

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений в тексте. 
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76.9.5. Система языка. 

76.9.5.1. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

76.9.5.2. Словосочетание. 

Основные признаки словосочетания. Структура словосочетания. 

Виды словосочетаний: по составу (простые и сложные), по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). 

Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

76.9.5.3. Простое предложение 

Предложение как единица языка и единица речи.  

Простые и сложные предложения.  

Смысловая структура (тема и рема) предложения. Смысловое ядро 

предложения.  

Порядок слов в предложении.  

Предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске.  

Вопросительные и невопросительные предложения.  

Средства выражения вопроса в чувашском языке: вопросительные слова и 

вопросительные частицы. 

Утвердительные и отрицательные предложения.  

Средства оформления предложения в устной (интонация, порядок слов) и 

письменной (знаки препинания, порядок слов) речи. 

76.9.5.4. Главные и второстепенные члены предложения.  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы их 

выражения. 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, 

обстоятельство), способы их выражения.  
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Типы предложений по наличию или отсутствию второстепенных членов: 

распространённые и нераспространённые. 

Разбор по членам предложения. 

76.9.5.5. Односоставные и двусоставные предложения. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Полные и неполные предложения. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

76.9.5.6. Простое осложнённое предложение. 

76.9.5.7. Предложения с однородными членами.  

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. Нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 

76.9.5.8. Предложения с обращениями.  

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение. 

Интонация предложений с обращениями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях обращениями. 

76.9.5.9. Предложения с вводными словами и предложениями.  

Вводные слова и предложения. Группы вводных слов по значению (вводные 

слова со значением различной степени уверенности, различных чувств, источника 

сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями. 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами и предложениями. 

76.9.5.10. Предложения с обособленными членами. 
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Обособление. Интонация предложений с обособленными членами. Знаки 

препинания. Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обособленными членами. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

76.9.5.11. Прямая и косвенная речь.  

Способы передачи чужой речи.  

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Диалог, цитата.  

Структура предложений с прямой и косвенной речью. Знаки препинания.  

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, 

при цитировании. 

76.10. Содержание обучения в 9 классе. 

76.10.1. Общие сведения о языке. 

Роль родного языка в жизни человека и общества. Выдающиеся чувашские 

лингвисты. 

76.10.2. Язык и речь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта, иллюстраций, фотографий, 

сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры). 



2201 

Программа - 03 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных) чувашского литературного 

языка в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

76.10.3. Текст. 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том 

числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

76.10.4. Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности современного чувашского языка: разговорная 

речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, 

конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного чувашского языка. Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а 

также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства чувашского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие). 

76.10.5. Система языка. 

76.10.5.1. Сложное предложение. 
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Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

76.10.5.2. Сложные предложения без формальных показателей связи. 

Понятие о сложном предложении без формальных показателей связи. 

Смысловые отношения между частями сложного предложения без 

формальных показателей связи. Виды сложных предложений без формальных 

показателей связи. Употребление сложных предложений без формальных 

показателей связи в речи.  

Запятая и точка с запятой в сложных предложениях без формальных 

показателей связи со значением перечисления. 

Двоеточие в сложных предложениях без формальных показателей связи со 

значением причины, пояснения, дополнения. 

Тире в сложных предложениях без формальных показателей связи со 

значением противопоставления, времени, условия и следствия, сравнения.  

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений без 

формальных показателей связи. 

76.10.5.3. Сложносочинённое предложение. 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Средства связи частей сложносочинённого предложения. 

Виды сложносочинённых предложений: сложносочинённые предложения 

с соединительными союзами, сложносочинённые предложения с противительными 

союзами, сложносочинённые предложения с разделительными союзами. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с 

однородными членами. 
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Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки 

знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

76.10.5.4. Сложноподчинённое предложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения. Место придаточной части по отношению к главной.  

Смысловые отношения между частями сложноподчинённого предложения.  

Средства связи частей сложноподчинённого предложения: послелоги, союзы, 

союзные слова, порядок слов, аффиксы.  

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Структура сложноподчинённых предложений в чувашском и русском языках. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения. Типичные грамматические 

ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

76.10.5.5. Сложные предложения с разными видами связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

76.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(чувашскому) языку на уровне основного общего образования. 

76.11.1. В результате изучения родного (чувашского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (чувашском) языке; 
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неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (чувашском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (чувашского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (чувашского) языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (чувашскому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(чувашском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
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интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

76.11.2. В результате изучения родного (чувашского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
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универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

76.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

76.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 
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составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

76.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 



2210 

Программа - 03 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

76.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(чувашском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

76.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 
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самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

76.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
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76.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

76.11.3. Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

76.11.3.1. Общие сведения о языке. 

Осознавать богатство и выразительность чувашского языка, приводить 

примеры, свидетельствующие об этом. 

Иметь представление об основных разделах лингвистики, основных единицах 

языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение). 

76.11.3.2. Язык и речь. 
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Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении 

практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге и (или) полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 

реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 

слов; для сжатого изложения – не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать при письме нормы современного чувашского литературного языка, 

в том числе во время списывания текста объёмом 90–100 слов, словарного диктанта 

объёмом 15–20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90–100 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, 
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пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), пользоваться разными 

видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и при письме правила 

речевого этикета. 

76.11.3.3. Текст. 

Распознавать основные признаки текста, делить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова), применять эти знания при создании собственного 

текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности), с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знания об основных признаках текста, особенностях 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностях языка в 

практике создания текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 

создания. 

Создавать тексты-повествования с использованием жизненного и 

читательского опыта; тексты с использованием сюжетной картины (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений, сочинения объёмом не 

менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку 

восстановленного текста с использованием образца. 

Работать с прослушанным и прочитанным научно-учебным, художественным 

и научно-популярным текстами: составлять план (простой, сложный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, 

передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика, 



2215 

Программа - 03 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать 

собственные (созданные другими обучающимися) тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

76.11.3.4. Функциональные разновидности языка. 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы. 

76.11.3.5. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике, орфоэпии и орфографии в 

практике произношения и правописания слов. 

76.11.3.6. Лексикология. 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов, определение значения слова по 

контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова 

и омонимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов). 

76.11.3.7. Состав слова и словообразование 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 
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Распознавать морфемы в слове (корень, словообразовательные и 

словообразовательные аффиксы), выделять основу слова. Определять способы 

словообразования (в рамках изученного). 

Осознавать особенности словообразования в чувашском языке по сравнению с 

русским.  

Проводить морфемный и словообразовательный анализ слов (в рамках 

изученного). 

76.11.3.8. Синтаксис. Пунктуация.  

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

проводить пунктуационный анализ простых осложнённых предложений (в рамках 

изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать простые неосложнённые предложения; простые предложения, 

осложнённые обращением, распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ 

(простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые), определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения. 

Соблюдать при письме пунктуационные нормы при выборе знаков 

препинания в предложениях с обращением, в предложениях с прямой речью. 

76.11.4. Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

76.11.4.1. Общие сведения о языке. 

Характеризовать функции чувашского языка как государственного языка 

Чувашской Республики. 

Иметь представление о чувашском литературном языке. 

76.11.4.2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 
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художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-рассуждение), выступать с сообщением на 

лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не 

менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато 

передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных 

и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 

слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться этимологическим словарём, оценивать свою и чужую речь 

с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного чувашского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100-110 

слов, словарного диктанта объёмом 20-25 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 100-110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания, соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета. 

76.11.4.3. Текст. 
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Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности 

человека, помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении 

анализа различных видов и в речевой практике, использовать знание основных 

признаков текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, 

действий) с использованием жизненного и читательского опыта, произведений 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; 

сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и 

жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте, извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять 

содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с использованием знаний норм 

современного чувашского литературного языка. 

76.11.4.4. Функциональные разновидности языка. 
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Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного 

стиля речи, перечислять требования к составлению словарной статьи и научного 

сообщения, анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 

жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

76.11.4.5. Морфология. 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в чувашском языке для 

решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать самостоятельные и служебные части речи. 

76.11.4.6. Имя существительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи. 

Уметь склонять имена существительные. 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения и правописания имён 

существительных. 

76.11.4.7. Имя прилагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; 

различать полную и краткую формы имён прилагательных. 

Характеризовать особенности словообразования имён прилагательных. 

Образовывать степени сравнения имён прилагательных. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения и правописания имён 

прилагательных. 

76.11.4.8. Имя числительное. 
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Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени числительного, объяснять его роль в речи; 

различать полную и краткую формы имён числительных. 

Склонять имена числительные. 

Проводить морфологический анализ имён числительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения и правописания имён 

числительных. 

76.11.4.9. Местоимение. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции местоимения, объяснять его роль в речи. 

Различать разряды местоимений, уметь склонять местоимения. 

Характеризовать особенности словообразования местоимений. 

Проводить морфологический анализ местоимений. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения и правописания 

местоимений. 

76.11.4.10. Подражательные слова. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции подражательных слов, объяснять их роль в речи. 

Проводить морфологический анализ подражательных слов. 

Соблюдать нормы произношения и правописания подражательных слов. 

76.11.5. Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

76.11.5.1. Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

76.11.5.2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 

предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование), выступать с научным сообщением. 
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Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы 

на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог – 

сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не 

менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему 

и главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать 

на них, подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов, для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 200 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного чувашского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110–120 

слов, словарного диктанта объёмом 25-30 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания, соблюдать при письме правила речевого этикета. 

76.11.5.3. Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 
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выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений, сочинения объёмом 

не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте, передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика, использовать способы информационной переработки текста, извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы с использованием знаний норм современного чувашского литературного 

языка. 

76.11.5.4. Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в 
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текстах публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического 

стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

76.11.5.5. Наречие. 

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение 

наречий, различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности 

словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения и 

правописания наречий. 

76.11.5.6. Глаголы. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола, объяснять его роль в речи. 

Характеризовать особенности словообразования глаголов. 

Определять наклонение и время глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить морфологический анализ глаголов. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения и правописания глаголов. 

76.11.5.7. Неспрягаемые формы глагола.  

Распознавать спрягаемые формы глагола. 

Сопоставлять неспрягаемые формы глаголов в чувашском и русском языках. 

76.11.5.8. Причастие. 

Характеризовать причастие как неспрягаемую форму глагола, определять 

признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 
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Распознавать причастия настоящего, прошедшего и будущего времени, 

долженствования.  

Склонять причастия. 

Соблюдать нормы произношения и правописания причастий. 

Проводить морфологический анализ причастий. 

76.11.5.9. Деепричастие. 

Характеризовать деепричастие как неспрягаемую форму глагола, 

Соблюдать нормы произношения и правописания деепричастий. 

Проводить морфологический анализ деепричастий. 

76.11.5.10. Инфинитив. 

Характеризовать инфинитив как неспрягаемую форму глагола, 

Соблюдать нормы произношения и правописания инфинитивов. 

Проводить морфологический анализ инфинитивов. 

76.11.5.11. Служебные части речи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия 

от самостоятельных частей речи. 

76.11.5.12. Послелог. 

Характеризовать послелог как служебную часть речи. 

Употреблять послелоги в речи в соответствии с их значением. 

Проводить морфологический анализ послелогов. 

76.11.5.13. Союз. 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов 

по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств 

связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков 

препинания в сложных союзных предложениях. 

Проводить морфологический анализ союзов. 

76.11.5.14. Частица. 
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Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды 

частиц по значению, по составу, понимать интонационные особенности 

предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц. 

76.11.5.15. Междометие. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению, объяснять роль междометий в речи. 

Проводить морфологический анализ междометий. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с 

междометиями. 

76.11.6. Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

76.11.6.1. Общие сведения о языке. 

Иметь представление о чувашском языке как одном из тюркских языков. 

76.11.6.2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы 

на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 
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Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 

слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного чувашского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-140 

слов, словарного диктанта объёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), 

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи, 

объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в 

устной речи и и при письме правила чувашского речевого этикета. 

76.11.6.3. Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности, указывать способы и средства связи предложений в 

тексте, анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи, анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров, 
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применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием жизненного и читательского опыта, тексты с использованием 

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более 

предложений, сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде 

текста. 

Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы, 

сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

76.11.6.4. Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять 

сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 

связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлять 

деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

76.11.6.5. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
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Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать 

словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

76.11.6.6. Словосочетание. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять средства связи слов в словосочетании. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

76.11.6.7. Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи, различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях, использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 

Различать средства выражения вопроса, строить вопросительные 

предложения. 

76.11.6.8. Главные и второстепенные члены предложения. 

Распознавать главные и второстепенные члены предложения. 

Различать виды второстепенных членов предложения. 

Распознавать предложения распространённые и нераспространённые. 

Разбирать предложение по членам. 

76.11.6.9. Односоставные и двусоставные предложения. 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды 

односоставных предложений, характеризовать грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений, выявлять 

синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; 

понимать особенности употребления односоставных предложений в речи. 

76.11.6.10. Предложения с однородными членами.  
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Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их 

связи (союзная и бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные 

определения; находить обобщающие слова при однородных членах, понимать 

особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Распознавать простые предложения, осложнённые однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах. 

76.11.6.11. Предложения с обращениями.  

Распознавать простые предложения, осложнённые обращением. 

Применять нормы построения предложений с обращениями. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обращениями. 

76.11.6.12. Предложения с вводными словами и предложениями.  

Распознавать простые предложения, осложнённые вводными словами и 

предложениями. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными 

словами и предложениями. 

76.11.6.13. Предложения с обособленными членами. 

Распознавать простые предложения, осложнённые обособленными членами. 

Применять нормы построения предложений с обособленными членами. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обособленными членами. 

76.11.6.14. Прямая и косвенная речь.  

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью. 
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Цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, 

при цитировании. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений 

без формальных показателей связи. 

76.11.7. Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

76.11.7.1. Общие сведения о языке. 

Осознавать роль родного языка в жизни человека, государства, общества. 

Иметь представлять выдающихся чувашских лингвистов. 

76.11.7.2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной 

и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 

бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 

реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного чувашского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140-160 
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слов, словарного диктанта объёмом 35-40 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания. 

76.11.7.3. Текст. 

Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу 

речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину 

или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, 

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более 

предложений или объёмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если этот 

объём позволяет раскрыть тему, выразить главную, сочинения объёмом не менее 

250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в 

тексте, извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять 

содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов 
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речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты 

с целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

76.11.7.4. Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; 

основные особенности языка художественной литературы; особенности сочетания 

элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном 

произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста, понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и 

собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности, исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка, распознавать 

метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

76.11.7.5. Сложное предложение.  

Распознавать предложения по количеству грамматических основ. 



2233 

Программа - 03 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи. 

76.11.7.6. Сложные предложения без формальных показателей связи. 

Характеризовать смысловые отношения между частями сложного 

предложения без формальных показателей связи, интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения сложного 

предложения без формальных показателей связи, особенности употребления 

сложных предложений без формальных показателей связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений 

без формальных показателей связи в речи. 

Использовать сложные предложения без формальных показателей связи в 

речи, применять нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях 

без формальных показателей связи. 

76.11.7.7. Сложносочинённое предложение. 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 
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76.11.7.8. Сложноподчинённое предложение. 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 

особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и 

постановки знаков препинания в них. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

76.11.7.9. Сложные предложения с разными видами связи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи. 

77. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(чувашский) язык». 

77.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(чувашский) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родному (чувашскому) языку, родной (чувашский) 
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язык, чувашский язык) разработана для обучающихся, слабо владеющих и (или) не 

владеющих родным (чувашским) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному 

(чувашскому) языку. 

77.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(чувашского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

77.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

77.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (чувашскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные результаты за 

каждый год обучения. 

77.5. Пояснительная записка. 

77.5.1. Программа по родному (чувашскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Содержание программы по родному (чувашскому) языку направлено на 

совершенствование приобретённых на уровне начального общего образования 

знаний, умений и навыков обучающихся. В программе по родному (чувашскому) 

языку на уровне основного общего образования увеличивается объём используемых 

языковых и речевых средств, продолжается развитие коммуникативной 

компетенции обучающихся, возрастает степень их речевой самостоятельности и 

творческой активности. 

Изучение родного (чувашского) языка расширяет лингвистический кругозор 

обучающихся, развивает логическое мышление, способность анализировать, 

сравнивать, классифицировать языковые единицы, проводить выводы, обладает 

значительным воспитательным потенциалом: учит патриотизму, любви к родному 
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краю, уважительному отношению к родным языку и культуре, толерантности к 

представителям других наций и их традициям. 

77.5.2. В содержании программы по родному (чувашскому) языку выделяются 

содержательные линии, организованные по лексико-тематическому принципу, 

которые ориентированы на развитие коммуникативных умений, изучение языковых 

единиц и формирование навыков оперирования ими, на совершенствование 

социокультурных знаний и умений.  

77.5.3. Изучение родного (чувашского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

совершенствование всех видов речевой деятельности, коммуникативных 

умений и культуры речи на родном (чувашском) языке; 

расширение знаний о специфике родного (чувашского) языка, основных 

языковых единицах в соответствии с разделами науки о языке; 

приобщение обучающихся к культуре, традициям чувашского народа в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения; 

развитие национального самосознания, формирование российской 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

77.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(чувашского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

77.6. Содержание обучения в 5 классе. 

77.6.1. Пĕлӳ кунĕ (День знаний). 

День Знаний. Школа. Класс. Распорядок дня в школе. Учебная деятельность. 

Язык как средство общения. Родной язык – основа существования народа. Значение 

изучения чувашского языка. Чувашский язык – государственный язык Чувашской 

Республики. 

77.6.2. Эпĕ тата манăн çемье (Я и моя семья). 

Знакомьтесь – это я. Знакомимся друг с другом. Мои родители. Братья и 

сёстры. Дедушки и бабушки. Мои близкие родственники. 
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Гласные и согласные звуки. 

Правильное произношение звуков [ă], [ĕ], [ӳ], [ç]. 

Правописание букв Ă, ă, Ĕ, ĕ, Ӳ, ÿ, Ç, ç. 

Система гласных звуков чувашского языка. 

Закон сингармонизма. 

Классификация согласных звуков. 

Сонорные и шумные согласные звуки. Согласные звуки [б], [г], [д], [ж], [з], 

[ф], [ц], [щ] в заимствованных из русского языка словах. Озвончение шумных 

согласных. Твёрдые и мягкие согласные. 

Слог и ударение. Ударение в чувашском языке. 

Местоимение. Личные местоимения 1 и 2 лица в единственном и 

множественном числах, их склонение. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные). 

77.6.3. Шкул (Школа). 

Наш класс. Одноклассники. Родная школа. Распорядок дня в школе. Дни 

недели. 

Состав чувашского алфавита. 

Соотношение буквы и звука. 

Прописные и строчные буквы. 

Основные орфографические принципы в чувашском языке. 

Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Использование орфографических словарей и другой справочной литературы 

при развитии орфографической и пунктуационной компетентности обучающихся. 

Краткая и полная формы количественных числительных. Порядковые 

числительные. 

Начальная форма глагола (çыр – пиши, вула – читай, шутла – считай). 

77.6.4. Вăхăт. Кĕрхи сăнсем (Время. Осенние пейзажи). 
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Времена года. Золотая осень. Поздняя осень. Осенний лес. Осенние работы. 

Погода осенью. Описание природы родного края. 

Озвончение шумных согласных. Удвоенные согласные: произношение и 

написание. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Употребление строчной и прописной букв. Правила переноса. 

Лексика чувашского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: 

архаизмы, историзмы и неологизмы. Устаревшие слова на тему «Природа». 

Имя прилагательное. Степени сравнения имён прилагательных. Имена 

прилагательные с аффиксом -хи. Правописание имён прилагательных. 

Простое предложение. Виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные). 

Предложения с однородными членами. Предложения с однородными 

определениями. 

77.6.5. Апат-çимĕç (Продукты питания). 

Посуда. Молочные продукты. Овощи и фрукты. Домашняя еда. Чувашская 

национальная кухня. 

Закон сингармонизма. Причины нарушения гармонии гласных в чувашском 

языке. 

Дефисное написание слов. Парные слова. 

Склонение имён существительных в форме принадлежности. 

Простое предложение. Предложения с однородными подлежащими и 

дополнениями. 

Речевой этикет чувашского языка. Этикетные ситуации приветствия, 

прощания, поздравления. 

Обращения в диалогах-побуждениях к действию. 

77.6.6. Çулталăк вăхăчĕ. Хĕллехи кунсем (Времена года. Зима). 

Первый снег. Зимняя картина. Зимние игры и забавы. Новый год. Зимние 

каникулы. 

Понятие об интонации. 
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Прямое и переносное значения слова. 

Синонимы, антонимы. 

Предложения с однородными сказуемыми. 

Послелоги. 

Глагол. Времена глагола. 

77.6.7. Пушă вăхăтра (На досуге). 

Режим дня. Любимое занятие (хобби). Кружки и секции. Любимые книги. В 

театре и кино. 

Заимствованные слова. Ударение в заимствованных словах чувашского языка. 

Словосочетания. Сочетания имён числительных с именами 

существительными. 

Личные местоимения 3 лица в единственном и множественном числах, их 

склонение. 

Глагол. Настоящее время глагола. Спряжение глагола. Правописание глаголов 

в настоящем времени. 

Предложения с однородными обстоятельствами. Порядок слов в простом 

предложении. 

77.6.8. Уявсем (Праздники). 

День рождения. День защитника Отечества. Международный женский день. 

Чувашские народные праздники. Названия месяцев. 

Фонетико-графический анализ слов. 

Соотношение буквы и звука. 

Парные слова. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Диалектизмы. 

Фразеологизмы. 

Порядковые числительные в местном падеже. Правописание порядковых 

числительных. 

Наречия времени. 

Именные словосочетания. 
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77.6.9. Çулталăк вăхăчĕ. Çуркунне (Времена года. Весна). 

Времена года. Весна. Весенние работы. Погода весны. Описание весенней 

природы родного края. 

Активная и пассивная лексика. 

Имя прилагательное. Правописание имён прилагательных в сравнительной 

степени. Сочетания имён существительных с прилагательными с аффиксом -хи. 

Прошедшее очевидное время глагола. 

Отрицательные предложения. 

Выражение вопроса в чувашском языке с помощью вопросительных слов. 

77.6.10. Чăваш ен – ман Тăван çĕршыв! (Чувашия – моя Родина!). 

Чувашия – моя Родина! Родной край. Государственные символы Чувашской 

Республики. Столица Чувашской Республики. Выдающиеся люди Чувашии. 

Местоимения. Склонение личных местоимений. Указательные и возвратные 

местоимения, их правописание. 

Правописание топонимов и антропонимов. 

77.7. Содержание обучения в 6 классе. 

77.7.1. Тăван шкул (Родная школа). 

День Знаний. Начало учебного года. Школьная жизнь. Новые учебные 

предметы. О летних каникулах. Значение изучения чувашского языка. 

77.7.2. Эпĕ тата манăн çемье (Я и моя семья). 

Наша счастливая семья. Семейные традиции. Праздники. Домашние дела. 

Помощь родителям. 

Правильное произношение звуков [ă], [ĕ], [ӳ], [ç]. 

Закон сингармонизма. 

Озвончение шумных согласных. Твёрдые и мягкие согласные. 

Ударение в заимствованных словах. 

Имя прилагательное. Образование превосходной степени имён 

прилагательных путем полного и частичного удвоения основы: шурă-шурă, шап-

шурă (белый-пребелый). 
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Полные количественные числительные. Возвратные местоимения. 

Вопросительные слова. 

Глагол. Времена глагола. Отрицательная форма глагола. 

77.7.3. Тус-юлташпа тантăшсем (Друзья и ровесники). 

Мои друзья и ровесники. Взаимоотношения с друзьями. Совместные занятия. 

Письмо другу. 

Неспрягаемые формы глагола. Деепричастие. 

Частица -ха. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Вводные слова. 

77.7.4. Этем тата çут çанталăк (Человек и природа). 

Природа. Сезонные изменения в природе. Природные явления. Живая и 

неживая природа. Растительный мир Чувашии. Овощи и фрукты. Охрана природы: 

забота о чистоте окружающей среды и охрана природных богатств. 

Парные слова. Образование новых слов путём их парного сложения. 

Образование превосходной степени имён прилагательных с помощью 

усилительной частицы чи (чи хитре – самый красивый). 

Глаголы с аффиксами -т, -тар (-тер). Правописание глаголов с аффиксами -т, -

тар (-тер). 

Подражательные слова. 

Частица та (те) и союз та (те). 

77.7.5. Пушă вăхăтра (На досуге). 

Любимое занятие (хобби). В библиотеке. В парке, сквере. В кинотеатре. 

Заимствованные слова. Ударение в заимствованных словах чувашского языка. 

Главные и второстепенные члены предложения. Обстоятельства места. 

Предложения с однородными обстоятельствами. Знаки препинания при 

однородных членах. Порядок слов в простом предложении. 

77.7.6. Сывă пурнăç йĕрки (Здоровый образ жизни). 

Здоровый образ жизни. У врача. Органы и части тела человека. Забота о 

здоровье и его укрепление. Здоровое питание. Занятия спортом. 
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Причастие настоящего и будущего времени. Причастие долженствования. 

Правописание причастий долженствования. 

77.7.7. Халăхсен йăли-йĕрки, культура çитĕнĕвĕсем (Традиции и культурные 

достижения). 

Традиции и обычаи чувашского народа: традиционные праздники, 

национальная кухня. Культурные достижения. Театры. Артисты чувашского театра. 

Имя существительное. Склонение. Местный падеж. Имена собственные. 

Составные имена числительные. 

Наречия места и времени. Союзы. 

77.7.8. Чăваш ен – ман Тăван çĕршыв! (Чувашия – моя Родина!). 

Чувашия – моя Родина! Районы и города Чувашии. Выдающиеся люди 

Чувашии. 

Местоимения. Закрепление изученного материала по теме «Указательные и 

возвратные местоимения». 

Правописание составных топонимов. 

Вводные слова. 

77.7.9. Раççей – Тăван çĕршыв! (Россия – моя Родина!). 

Россия – моя Родина! Народы России. Москва – столица нашей Родины. 

Закрепление пройденных грамматических тем. 

77.8. Содержание обучения в 7 классе. 

77.8.1. Тăван чĕлхе – анне чĕлхи (Родной язык – язык матери). 

Родная школа. Школьные предметы. Важность владения родным языком. 

Тюркские языки среди народов мира. 

Значение изучения чувашского языка. 

Имя существительное. Падежи. 

77.8.2. Эпĕ тата манăн çемье (Я и моя семья). 

Наша счастливая семья. Дружба между членами семьи. Любовь и уважение 

друг к другу. Взаимоотношения старших и младших в семье. 

Имя существительное. Падежи. Значение падежей. 

77.8.3. Çулталăк вăхăчĕсем (Времена года). 
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Времена года. Сезонные изменения. Особенности природы в разное время 

года. Осень. Зима. Весна. 

Средства выразительности: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение. 

Сочетания имён существительных с прилагательными в сравнительной и 

превосходной степенях. 

Инфинитив. Конструкции с инфинитивом. 

Подражательные слова. 

Имя прилагательное в роли сказуемого. 

Второстепенные члены предложения. Обстоятельства образа действия. 

77.8.4. Пушă вăхăтра (На досуге). 

Музыка. В музее. Поход в магазин. Любимое занятие (хобби) и моя будущая 

профессия. 

Имя числительное. Разряды числительных. Синтаксическая роль имён 

числительных. 

Будущее время глагола. Настоящее время глагола в значении будущего 

времени. 

Причастие будущего времени. 

Побудительные предложения. 

77.8.5. Этем тата çут çанталăк (Человек и природа). 

Человек и природа. Сезонные изменения в природе. Растительный и 

животный мир Чувашии. Экология: забота о чистоте окружающей природы и охрана 

природных богатств. Народные приметы. 

Парные слова и слова-повторы. 

Неспрягаемая форма глагола. Причастие долженствования. Конструкции с 

причастиями долженствования. 

Деепричастие с аффиксами -са (-се), -сан (-сен). 

Подражательные слова. Правописание подражательных слов. 

77.8.6. Чăваш ен – çĕр пин тĕрĕ çĕршывĕ (Чувашия – край ста тысяч вышивок). 

Чувашия – край ста тысяч вышивок. Традиционные праздники чувашского 

народа. День города. Легенды и достопримечательности республики. 
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Образование имён существительных с помощью аффиксов. 

Причастие. Самостоятельная форма причастий. 

Бессоюзные сложные предложения. 

77.8.7. Раççей – Тăван çĕршыв! (Россия – моя Родина!). 

Россия – моя Родина! Города России. Легендарные личности – космонавты. 

Технический прогресс. 

Закрепление пройденных грамматических тем. 

77.9. Содержание обучения в 8 классе. 

77.9.1. Тăван шкул (Родная школа). 

Родная школа. Учителя. Школьная жизнь. Знание – сила! 

Аффиксы формы принадлежности. Значение падежей. 

Спряжение глаголов в прошедшем многократном времени. 

77.9.2. Этем тата çут çанталăк (Человек и природа). 

Человек и природа. Природные богатства. Леса и заповедники Чувашии. 

Экология: забота о чистоте окружающей природы и охрана природных богатств. 

Народные приметы. 

Наречия времени. 

Сочинительные и подчинительные союзы. 

Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. 

77.9.3. Чăваш халăх йăли-йĕрки (Обычаи и традиции чувашского народа). 

Обычаи и традиции чувашского народа. Чувашский народный календарь. 

Чувашские легенды, народные песни. Календарные праздники чувашского народа. 

Глагол. Спряжение глаголов в прошедшем очевидном времени. Продуктивные 

аффиксы образования производных глаголов. 

Образование деепричастной формы глаголов. 

Форма возможности и невозможности действия глагола. Правописание 

глаголов в форме возможности и невозможности действия. 

77.9.4. Чăвашран тухнă паллă çынсем (Выдающиеся люди Чувашии). 

Выдающиеся люди Чувашии: В.И. Чапаев, Н.И. Ашмарин, А.Н. Крылов, 

П.Е. Егоров, Н.Д. Мордвинов. 
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Разряды местоимений. Склонение определительных местоимений. 

Образование отрицательных и неопределённых местоимений. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места и времени. 

77.9.5. Кăмăл-сипет урокĕсем (Мораль и этика в поведении человека). 

Культура межличностных отношений. Этикет. 

Спряжение глаголов в будущем времени. 

Предложения с вводными конструкциями. Предложения с распространёнными 

обращениями. 

Предложения с междометиями. 

Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. Способы 

передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. 

77.9.6. Чăваш ен. Çулçӳреве тухар-и? (Путешествие по Чувашии). 

Путешествие по Чувашской Республике. Памятные места. 

Имя прилагательное. Закрепление темы «Степени сравнения имён 

прилагательных». Продуктивные аффиксы образования имён прилагательных. 

Форма лица количественных числительных. Склонение количественных 

числительных. 

Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 

77.9.7. Тăнăç пурнăç пултăр çĕр çинче! (Пусть всегда будет мир!). 

Родина. Дружба народов. Защита Отечества. Герои Отечества и их подвиги. 

Закрепление пройденных грамматических тем. 

77.10. Содержание обучения в 9 классе. 

77.10.1. Кĕнеке – пĕлӳ çăлкуçĕ (Книга – источник знаний). 

Книга – источник знаний. «Один язык – один ум, два языка – два ума, три 

языка – три ума. Будьте умными» (И. Яковлев). 

77.10.2. Çут çанталăк – пурнăç никĕсĕ (Природа – основа жизни). 

Человек и природа. Растительный и животный мир республики. Реки и озёра, 

поля и леса Чувашской Республики. Животные и растения, занесённые в Красную 

книгу. Забота о здоровье и его укреплении. 
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Повторение и закрепление правил ударения в собственно чувашских и 

заимствованных словах. 

Специфика чувашского сингармонизма. Причины нарушения гармонии 

гласных в чувашском языке. 

Нормы чувашского литературного языка. 

Фонетический анализ слов. 

77.10.3. Професси тĕнчи (Мир профессий). 

Профессии и специальности. Профессии родных и знакомых. Выбор 

профессии. Мастера прикладного искусства. Современные достижения науки и 

практики. 

Повторение и закрепление состава чувашского алфавита. 

Основные орфографические принципы в чувашском языке. 

Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Использование орфографических словарей и другой справочной литературы 

при развитии орфографической и пунктуационной компетентности обучающихся. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия и цели. 

77.10.4. Кăмăл-сипет урокĕсем (Мораль и этика в поведении человека). 

Культура межличностных отношений. Толерантность. Нравственные 

ценности разных народов. Духовно-нравственные ценности современного общества. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова (повторение). 

Синонимы, антонимы, омонимы. 

Исконно чувашские и заимствованные слова. Активная и пассивная лексика. 

Устаревшие слова и неологизмы. Диалектизмы. Профессионализмы. Жаргонизмы. 

Фразеологизмы. 

Использование толковых, фразеологических, переводных русско-чувашских и 

чувашско-русских словарей, словарей синонимов, антонимов и омонимов. 

77.10.5. Ĕмĕрсен ытарайми ахахĕ (Из глубины веков). 
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Обычаи и традиции чувашского народа. Предметы прикладного искусства. 

Мужская и женская национальная одежда. Памятники истории. 

Повторение и закрепление раздела «Морфемика и словообразование». 

Корень и основа. 

Словообразующие и словоизменительные аффиксы. 

Основные способы образования слов в чувашском языке. Образование слов 

при помощи аффиксов. 

Однокоренные слова. Парные, повторяющиеся и сложные слова. 

Основные различия в строении слов в чувашском и русском языках. 

Разбор слова по составу. 

77.10.6. Чăвашран тухнă паллă çынсем (Выдающиеся люди Чувашии). 

Выдающиеся люди Чувашии: поэты и писатели, учёные-лингвисты, историки, 

художники, спортсмены. 

Повторение и закрепление раздела «Морфология». 

Классификация частей речи. Основные грамматические категории частей речи 

в чувашском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи, их семантические, 

морфологические и синтаксические особенности. 

77.10.7. Юратнă Чăваш çĕршывĕ (Любимый чувашский край). 

Чувашский язык – родной язык чувашского народа. Чувашия – мой любимый 

край. Население Чувашии. История и современность чувашского народа. Народы, 

проживающие в Чувашской Республике. 

Повторение и закрепление раздела «Синтаксис». 

Главное и зависимое слова в словосочетании. Классификация словосочетаний 

по характеру главного слова: глагольные, именные, наречные. Способы связи слов в 

словосочетании. Простые и сложные словосочетания. 

Грамматическая основа предложения. 

Двусоставные и односоставные предложения. 

Распространённые и нераспространённые предложения. Простое осложнённое 

предложение. 
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77.10.8. Раççей – Тăван çĕршывăм! (Россия – моя Родина!) 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации. Крупные 

города, достопримечательности страны. Россия – многонациональное государство. 

Дружба народов. Культура разных народов России. 

Понятие о сложном предложении, его отличие от простого предложения. 

Связь частей сложного предложения с помощью интонации. 

Способы связи частей сложного предложения с помощью союзов и союзных 

слов. 

Классификация сложных предложений: сложносочинённые, 

сложноподчинённые, бессоюзные предложения. Интонация в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях. 

Стили речи (ознакомительно). 

77.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(чувашскому) языку на уровне основного общего образования. 

77.11.1. В результате изучения родного (чувашского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (чувашском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (чувашском) языке; 
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готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (чувашского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (чувашского) языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (чувашскому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 
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5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(чувашском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 



2251 

Программа - 03 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 
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способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

77.11.2. В результате изучения родного (чувашского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

77.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

77.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 
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применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

77.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

77.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(чувашском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

77.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 
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проводить выбор и брать ответственность за решение. 

77.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

77.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

77.11.3. Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

воспринимать на слух аудиотексты, построенные на изученном материале, и 

полностью понимать их содержание; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при аудировании и 

чтении; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

употреблять формулы чувашского речевого этикета; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, рассуждение) с использованием текста; 

осознанно читать про себя, анализировать текст и находить в нём нужную 

информацию; 

определять значение незнакомых слов по контексту и по словарю; 
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проводить выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях; 

применять при письме изученные орфографические правила; 

объединять слова в тематические группы; 

характеризовать морфему как значимую единицу языка; 

объяснять роль морфем в процессах формо- и словообразования; 

применять в речевой практике основные способы словообразования; 

пользоваться различными видами словарей (толковый, орфоэпический, 

орфографический, синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов); 

соблюдать закон сингармонизма в речи; 

правильно произносить звуки [ă], [ĕ], [ӳ], [ç]; 

выделять слоги в слове, определять место постановки ударения в слове; 

говорить с правильной интонацией; 

правильно употреблять буквы ь и ъ; 

уместно использовать строчную и прописную буквы при письме; 

переносить слова в соответствии с правилами; 

различать гласные и согласные звуки; 

распознавать сонорные и шумные согласные, мягкие и твёрдые согласные; 

различать изученные способы словообразования имён существительных, имён 

прилагательных и глаголов; 

определять грамматические признаки имён существительных; 

склонять имена существительные и правильно употреблять в речи их 

падежные формы; 

распознавать и употреблять в речи аффиксы принадлежности (-ăм (-ĕм), -у (-

ӳ), -ĕ (-и) имён существительных; 

определять грамматические признаки имён прилагательных; 

распознавать имя числительное по вопросу и общему грамматическому 

значению, выделять особенности написания и употребления чувашского имени 

числительного (в сравнении с русским); 
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изменять личные и указательные местоимения по падежам и употреблять их в 

речи; 

образовывать и употреблять в речи временные формы глаголов в 

утвердительной, отрицательной и вопросительной формах, в формах возможности и 

невозможности действия разных времён; 

использовать в речи синонимы, антонимы, определять омонимы чувашского 

языка, пользоваться словарями синонимов, антонимов и омонимов; 

различать функции знаков препинания в чувашском языке; 

употреблять в речи сложные слова; 

устно составлять 7-8 предложений на заданную тему. 

77.11.4. Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

понимать коммуникативную цель говорящего; 

понимать основное содержание прослушанных и прочитанных несложных 

аутентичных текстов в рамках курса; 

сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, самостоятельно 

запрашивать информацию; 

переходить из позиции спрашивающего в позицию отвечающего и наоборот; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, рассуждение) с использованием ключевых 

слов, вопросов, плана; 

зрительно воспринимать текст, узнавать изученные слова и грамматические 

явления, понимать основное содержание текста; 

писать на чувашском языке с учетом изученных правил, создавать небольшие 

тексты в соответствии с изученной темой; 

писать личное письмо с использованием образца, выражать пожелания; 

выявлять особенности словообразования различных частей речи; 

различать парные, повторяющиеся и сложные слова; 

отрабатывать изученные правила орфографии, в том числе правила переноса 

слов; 
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выполнять морфемный и словообразовательный разбор слов; 

характеризовать морфологию как раздел лингвистики; 

различать имена существительные, указывать их грамматические признаки; 

склонять имена существительные; 

различать формы принадлежности имён существительных; 

образовывать имена существительные, применять правила написания 

существительных; 

характеризовать имя прилагательное как часть речи, объяснять его общее 

грамматическое значение; 

образовывать степени сравнения имён прилагательных, правильно 

употреблять в речи сравнительную и превосходную степени; 

различать полные и краткие количественные числительные, сочетать краткие 

количественные числительные и существительные; 

применять изученные правила написания имён числительных; 

определять общее грамматическое значение местоимений и особенности их 

употребления в речи; 

склонять местоимения по падежам; 

правильно писать местоимения; 

характеризовать времена глагола (настоящее, прошедшее, будущее); 

оформлять при письме и воспроизводить различные виды диалога. 

77.11.5. Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

понимать содержание аутентичных текстов в рамках курса; 

извлекать необходимую информацию из разного рода сообщений; 

приглашать к действию, взаимодействию, соглашаться или не соглашаться на 

предложение собеседника, объяснять причину своего решения; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, рассуждение), с использованием вербальной 

ситуации или происходящего действия; 
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читать с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) и с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

уместно употреблять в устной речи чувашские пословицы и поговорки о роли 

и значении родного языка; 

описывать жизненный уклад, традиции, обычаи чувашского народа, 

употребляя изученную тематическую лексику; 

распознавать постоянные эпитеты, метафоры, сравнения и олицетворения; 

употреблять в высказываниях весь объём изученных частей речи; 

определять грамматические признаки глагола; 

характеризовать особенности временных форм глагола (настоящее, 

прошедшее, будущее времена); 

корректно употреблять отрицательную и вопросительную формы глагола; 

определять неспрягаемые формы глагола; 

характеризовать подражательные слова как особое явление чувашского языка; 

характеризовать служебные части речи (послелоги, союзы, частицы), 

определять их функции, находить в текстах, правильно употреблять в устной речи, 

правильно писать; 

различать виды монолога, самостоятельно моделировать различные типы 

монолога на заданные темы; 

составлять диалоги различных типов, используя заданные части речи, 

употребляя изученную лексику. 

77.11.6. Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

прогнозировать содержание слушаемого текста по его началу; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

речевой ситуацией, выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(сомнение, восхищение, удивление, радость, огорчение); 

излагать свои мысли в устной и письменной формах, соблюдая нормы 

построения текста (логичность, последовательность, соответствие теме, связность); 
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находить в текстах слова, отражающие национальную культуру, духовно-

этические и эстетические представления чувашского народа; 

распознавать изученные части речи, определять их грамматические признаки, 

синтаксическую роль, склонять именные части речи; 

моделировать и употреблять в речи словосочетания с разными способами 

связи слов; 

устанавливать правильный порядок слов в предложении; 

характеризовать второстепенные члены предложения, их роль, типы по 

значению; 

различать односоставные и двусоставные предложения и их виды; 

различать сложносочинённые предложения и их виды, распознавать 

сложноподчинённые предложения с придаточными места и времени; 

правильно употреблять в речи полные и неполные предложения; 

характеризовать предложения с обращениями, учитывать значение интонации; 

правильно обособлять обращения в предложениях; 

выделять разновидности обособленных членов предложения, моделировать 

предложения с обособленными членами; 

составлять диалоги разного типа в парах и группах, оценивать диалоги других 

обучающихся. 

77.11.7. Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

соблюдать в практике устного и письменного общения основные 

произносительные, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные нормы чувашского литературного языка; 

проводить фонетический, морфемный, морфологический анализ слов, 

синтаксический анализ словосочетаний и предложений; 

распознавать эпитеты, метафоры, сравнения и олицетворения, анализировать 

и характеризовать особенности их употребления в фольклорных текстах; 

моделировать монологи различных видов (повествование, описание, 

рассуждение), составлять различные диалоги (побуждение к действию, обмен 
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мнениями, диалог этикетного характера, диалог-расспрос, комбинированный 

диалог); 

употреблять односоставные предложения, правильно интонировать их в 

устной речи и корректно расставлять в них знаки препинания при письме; 

использовать элементарные социолингвистические сведения о чувашском 

языке; 

объяснять взаимосвязь языка и национальной культуры, языки и истории 

народа, выделять черты национально-культурной специфики чувашского языка; 

находить среди лексических единиц чувашского языка культурно-

маркированные, отражающие миропонимание чувашского народа, выделять в 

лексическом составе чувашского языка безэквивалентные слова; 

моделировать предложения с однородными членами; 

употреблять вводные слова и вставные конструкции, правильно оформлять их 

при письме; различать члены предложения, требующие обособления, и 

пунктуационно выделять их при письме; 

указывать особенности сложного предложения, классифицировать сложные 

предложения, описывать роль интонации в связи частей сложного предложения, 

различать способы связи частей сложного предложения; 

оформлять прямую речь при письме соответственно изученным правилам, 

переводить прямую речь в косвенную и косвенную речь – в прямую; 

правильно оформлять цитаты; 

создавать и презентовать монологи и диалоги разных видов на заданные темы; 

пользоваться лингвистическими словарями и справочной литературой; 

различать стили речи и создавать тексты различных стилей. 

78. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный 

(чувашский) язык Чувашской Республики – Чувашии». 

78.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

Государственный (чувашский) язык Чувашской Республики – Чувашии» 

(предметная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – 

программа по государственному (чувашскому) языку, государственный (чувашский) 
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язык) разработана для обучающихся, не владеющих чувашским языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по государственному (чувашскому) языку. 

78.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения государственного 

(чувашского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

78.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

78.4. Планируемые результаты освоения программы по государственному 

(чувашскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

78.5. Пояснительная записка. 

78.5.1. Программа по государственному (чувашскому) языку разработана с 

целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Содержание программы по государственному (чувашскому) языку направлено 

на совершенствование приобретённых на уровне начального общего образования 

знаний, умений и навыков обучающихся. В программе по государственному 

(чувашскому) языку на уровне основного общего образования увеличивается объём 

используемых языковых и речевых средств, продолжается развитие 

коммуникативной компетенции обучающихся, возрастает степень их речевой 

самостоятельности и творческой активности. 

Изучение государственного (чувашского) языка расширяет лингвистический 

кругозор обучающихся, развивает логическое мышление, способность 

анализировать, сравнивать, классифицировать языковые единицы, проводить 

выводы, обладает значительным воспитательным потенциалом: учит патриотизму, 

любви к родному краю, уважительному отношению к родным языку и культуре, 

толерантности к представителям других наций и их традициям. 
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78.5.2. В содержании программы по государственному (чувашскому) языку 

выделяются содержательные линии, организованные по лексико-тематическому 

принципу, которые ориентированы на развитие коммуникативных умений, изучение 

языковых единиц и формирование навыков оперирования ими, на 

совершенствование социокультурных знаний и умений. Изучение государственного 

(чувашского) языка в органической связи с другими учебными предметами 

способствует развитию мышления, интеллектуальных и творческих способностей, 

самореализации обучающихся.  

78.5.3. Изучение государственного (чувашского) языка направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие у обучающихся коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме; 

овладение языковыми средствами (фонетическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения; 

обеспечение формирования российской гражданской идентичности 

обучающихся, сохранения и развития языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации; 

освоение духовных ценностей и культуры многонационального народа 

Российской Федерации; 

приобщение к культурному наследию чувашского народа, формирование 

умения представлять республику, её культуру в условиях межкультурного общения. 

78.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения государственного 

(чувашского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

78.6. Содержание обучения в 5 классе. 

78.6.1. Чувашская Республика – моя малая родина.  

Географическое положение, административное деление, столица Чувашской 

Республики. 

78.6.2. Родная страна. 

Москва – столица Российской Федерации. Достопримечательности России. 
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78.6.3. Семья. Родной очаг. 

Семья. Моя биография. Биография членов моей семьи, внешность, черты 

характера, увлечения. Мой дом. 

78.6.4. Спортивная Чувашия.  

Спорт. Моё отношение к спорту. Мой любимый вид спорта. 

78.6.5. Доброжелательность – национальная черта чувашского народа. 

Имя, возраст, внешность и черты характера друзей. Пословицы и поговорки 

чувашского народа о дружбе. 

78.6.6. Духовная культура чувашского народа. 

Чтение. Роль книги в жизни человека. Любимые писатели и поэты. Любимые 

литературные герои. 

78.6.7. Школьное образование. 

Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Занятия после 

школы. Каникулы в различное время года. 

78.6.8. Человек и природа. Времена года. 

Родной край. Животные. Птицы. Времена года. 

78.6.9. Страны и народы мира. 

Географическое положение, климат, население, города, 

достопримечательности разных стран. 

78.7. Содержание обучения в 6 классе. 

78.7.1. Чувашская Республика – моя малая родина. 

Государственные символы. Чувашский язык как государственный язык 

Чувашской Республики. Родной город. Родное село. 

78.7.2. Родная страна. 

Государственные символы Российской Федерации. Русский язык как 

государственный язык и средство межнационального общения народов Российской 

Федерации. Достопримечательности России. 

78.7.3. Семья. Родной очаг. 

Семья. Родной очаг. Родственники. Межличностные взаимоотношения в 

семье. Связь поколений. 

78.7.4. Спортивная Чувашия.  
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Спорт. Моё отношение к спорту. Режим труда и отдыха. Забота о здоровье. 

78.7.5. Доброжелательность – национальная черта чувашского народа.  

Успехи обучающихся в учёбе, спорте, других сферах деятельности. 

Совместные занятия. Взаимопомощь. Пословицы и поговорки чувашского народа о 

дружбе. 

78.7.6. Духовная культура чувашского народа. 

Кино, театр. Любимые артисты и актёры. Любимые фильмы, спектакли, 

передачи. 

78.7.7. Школьное образование. 

Организация учебного процесса. Моё расписание уроков. Занятия после 

школы. Каникулы в различное время года. 

78.7.8. Человек и природа. Времена года. 

Родной край. В лесу. В деревне. Времена года. 

78.7.9. Страны и народы мира. 

Обычаи и традиции разных народов. 

78.8. Содержание обучения в 7 классе. 

78.8.1. Чувашская Республика – моя малая родина. 

Родной город. Родное село. День республики (города, села). Любовь к 

родному краю. 

78.8.2. Родная страна. 

Государственные праздники России. Служение Отечеству. Защитники 

Отечества. День Великой Победы. 

78.8.3. Семья. Родной очаг. 

Семья. Родной очаг. Радушие и гостеприимство. Забота о родителях. 

78.8.4. Спортивная Чувашия. 

Спорт. Моё отношение к спорту. Летние и зимние виды спорта. 

78.8.5. Доброжелательность – национальная черта чувашского народа. 

Совместные занятия с друзьями. Взаимопомощь. Пословицы и поговорки 

чувашского народа о дружбе. 

78.8.6. Духовная культура чувашского народа. 
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Музыка в нашей жизни. Чувашские композиторы, певцы. Чувашские 

народные песни. 

78.8.7. Школьное образование. 

Школа. Классная комната. Мои любимые учителя. В школьной библиотеке. 

Каникулы в различное время года. 

78.8.8. Человек и природа. Времена года. 

Родной край. Родник. Времена года. 

78.8.9. Страны и народы мира. 

Государственные праздники России. Достопримечательности разных стран. 

78.9. Содержание обучения в 8 классе. 

78.9.1. Чувашская Республика – моя малая родина. 

Чувашская Республика. Достопримечательности Чувашии. Известные люди 

чувашского края. 

78.9.2. Родная страна. 

Исторические события в жизни России. Защитники Отечества. Великая 

Отечественная война. Великая Победа. Светлая память. Бессмертный полк.  

78.9.3. Семья. Родной очаг. 

Самый дорогой человек. Семейные праздники. День рождения. 

78.9.4. Спортивная Чувашия. 

Олимпийские игры. Мой любимый вид спорта. 

78.9.5. Доброжелательность – национальная черта чувашского народа. 

Успехи обучающихся в учёбе, спорте, других сферах деятельности. 

Пословицы и поговорки чувашского народа о дружбе. 

78.9.6. Духовная культура чувашского народа. 

Этнографические, художественные и национальные музеи Чувашии, парки и 

досуговые центры городов Чувашской Республики.  

78.9.7. Школьное образование. 

Распорядок дня. Школа. Учебные предметы. Каникулы в различное время 

года. 

78.9.8. Человек и природа. Времена года. 

Родной край. Времена года. Чудеса природы. 
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78.9.9. Страны и народы мира. 

Развитие театра, кино, спорта в разных странах. 

78.10. Содержание обучения в 9 классе. 

78.10.1. Чувашская Республика – моя малая родина. 

Население Чувашии. Историческое прошлое чувашского народа. Известные 

люди чувашского края. 

78.10.2. Родная страна. 

Многонациональный состав населения России. Регионы, города Российской 

Федерации. 

78.10.3. Семья. Родной очаг. 

Семейные традиции и праздники. Отечественные праздники. Забота о 

родителях. 

78.10.4. Спортивная Чувашия. 

Спорт в Чувашии, России. Известные спортсмены Чувашии. 

78.10.5. Доброжелательность – национальная черта чувашского народа. 

Переписка со сверстниками и друзьями. 

78.10.6. Духовная культура чувашского народа. 

Традиции и фольклор. Чувашские национальные праздники.  

78.10.7. Школьное образование. 

Организация учебного процесса. Получение дополнительного образования. 

78.10.8. Человек и природа. Времена года. 

Родной край. Защита природных богатств. 

78.10.9. Страны и народы мира. 

Литература и искусство разных народов. 

78.11. Планируемые результаты освоения программы по государственному 

(чувашскому) языку на уровне основного общего образования. 

78.11.1. В результате изучения государственного (чувашского) языка на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 
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готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на государственном (чувашском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли государственного (чувашского) 

языка в жизни народа, ценностное отношение к государственному (чувашскому) 

языку, к достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях, уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на 

чувашском языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
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интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

78.11.2. В результате изучения государственного (чувашского) языка на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
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универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

78.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

78.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
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проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

78.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
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78.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на 

государственном (чувашском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

78.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
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самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

78.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

78.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

78.11.3. Предметные результаты изучения государственного (чувашского) 

языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

владеть различными видами диалога (этикетный диалог, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированный 

диалог); 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников 

на чувашском языке;  

соблюдать основные правила чтения; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения в стихотворной форме; 

владеть правилами орфографии при написании часто употребляемых слов; 

воспроизводить графически корректно все буквы чувашского алфавита; 

пользоваться алфавитом при работе со словарями; 

соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 
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соблюдать основные правила произношения звуков в словах в разных 

позициях; 

соблюдать правильное ударение в словах, интонацию в словосочетаниях и 

предложениях. 

78.11.4. Предметные результаты изучения государственного (чувашского) 

языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные 

программой (о себе, семье, друзьях, школе, родном городе, Чувашской Республике, 

России и другом); 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов; 

читать и понимать основное содержание несложных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученного языкового материала; 

письменно выполнять языковые (фонетические, лексические и 

грамматические) упражнения; 

применять на практике основные правила чтения, орфографии и пунктуации; 

выделять в словах основу, корень и аффиксы; 

различать грамматические формы одного и того же слова; 

правильно использовать в речи слова, употребляемые в значении нескольких 

частей речи; 

узнавать парные слова и использовать их в качестве обобщающих слов.  

78.11.5. Предметные результаты изучения государственного (чувашского) 

языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

брать и давать интервью на чувашском языке; 

воспринимать на слух и выборочно понимать с использованием языковой 

догадки, контекста краткие несложные аудио- и видеотексты, выделяя нужную 

информацию; 

читать и находить нужную (интересующую) информацию в несложных 

текстах; 

воспроизводить графически правильно слова, воспринимаемые на слух;  
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уточнять написание слова по орфографическому словарю. 

78.11.6. Предметные результаты изучения государственного (чувашского) 

языка. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

самостоятельно составлять тексты в разных стилях; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов; 

читать несложные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя языковую догадку, выборочный перевод, словарь; 

делать краткие выписки из текста для использования их в собственных 

высказываниях; 

составлять собственные тексты, пользуясь материалом урока, образцом, 

ключевыми словами, вопросами или планом; 

использовать речевые клише этикета;  

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы 

(слова и словосочетания) и оперировать ими в процессе общения; 

распознавать и употреблять в речи слова разных частей речи; 

использовать слова разных частей речи с учётом сферы употребления и стиля. 

78.11.7. Предметные результаты изучения государственного (чувашского) 

языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

кратко высказываться в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы на чувашском 

языке; 

игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста; 

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

читать и полностью понимать содержание прочитанных текстов; 

выражать своё мнение о прочитанном; 

составлять план устного или письменного сообщения на чувашском языке; 

создавать тексты; 

употреблять слова, словосочетания соответствующие ситуации общения; 
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выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи; 

определять значение слова по словарю; 

составлять словосочетания и предложения; 

распознавать и употреблять в речи разные типы простых предложений и 

сложные предложения; 

составлять и употреблять в речи предложения с обращением, однородными 

членами, водными словами; 

широко использовать в речи простые и сложные предложения, предложения с 

прямой и косвенной речью. 

79. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(эвенкийский) язык». 

79.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

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

(далее соответственно – программа по родному (эвенкийскому) языку, родной 

(эвенкийский) язык, эвенкийский язык) разработана для обучающихся, владеющих и 

(или) слабо владеющих родным (эвенкийским) языком, и включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

родному (эвенкийскому) языку. 

79.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(эвенкийского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

79.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

79.4. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(эвенкийскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

79.5. Пояснительная записка. 
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79.5.1. Программа по родному (эвенкийскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

79.5.2. Программа по родному (эвенкийскому) языку способствует 

формированию билингвальных способностей обучающихся на уровне основного 

общего образования и возможности использования своих лингвистических и 

этнокультуроведческих знаний в пределах освоенных компетенций.  

79.5.3. Освоение родного (эвенкийского) языка предусматривает 

формирование этнокультуроведческих знаний через обогащение словарного запаса 

обучающихся. Литературный эвенкийский язык как язык устной и письменной речи 

позволяет эвенкам общаться друг с другом, он объединяет в себе черты трёх 

наречий эвенкийского языка – восточного, северного и южного.  

79.5.4. Программа по родному (эвенкийскому) языку позволяет обучающимся 

углублять и расширять свои лингвистические знания как коллективно, так и 

индивидуально, правильно использовать средства языка в зависимости от учебной и 

внеучебной ситуации. 

79.5.5. В содержании программы по родному (эвенкийскому) языку 

выделяются следующие содержательные линии: основные сведения о языке, язык и 

этнокультура, систематический курс, культура речи, речевая деятельность и текст. 

79.5.6. Изучение родного (эвенкийского) языка направлено на достижение 

следующих целей:  

знание особенностей и признаков языковых единиц, общеупотребительности, 

общераспространённости и частотности их при использовании в речи; 

выявление общего и специфического в языке разных локальных групп 

эвенкийского народа; 

корректное и правильное использование лингвистических средств в 

определённой речевой ситуации в соответствии с требованиями культуры устной и 

письменной речи; 

формирование гражданской позиции в отношении родного языка через 

усиление чувства этничности, гражданственности и единства со своим народом и 

страной; 
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совершенствование билингвальных способностей обучающихся с целью 

адаптации в полиэтничном мире.  

79.5.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(эвенкийского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 час в неделю), в 6 классе 

– 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

79.6. Содержание обучения в 5 классе. 

79.6.1. Сведения о языке. Язык и этнокультура. 

Понятия «язык», «речь», «этноним». 

Понятия «родной язык» и «неродной язык». 

Имя народа. Имя народов-соседей. Эвенкийский язык как язык моего народа.  

Предлагаемая тематика по этнокультуре. 

Дом моих предков – чум. Обустройство чума. Хозяйственные постройки. 

Обязанности членов семьи и рода в кочевой жизни эвенков. Эвенкийский календарь 

в сопоставлении с григорианским календарём. 

79.6.2. Систематический курс 

79.6.2.1. Фонетика, графика, орфоэпия. 

Звуковая система эвенкийского и русского языка в сопоставлении. Гласные 

фонемы (звук) парные по краткости и долготе, произношение и графическое 

оформление. Непарная долгая фонема [ē], произношение и графическое 

оформление. Согласные фонемы (звуки), произношение и графическое оформление. 

Специфические согласные фонемы, отличные от русских фонем: фонема [h], 

произношение и графическое оформление; фонема [д], вариант [ӡ’], произношение и 

графическое оформление; фонема [г], вариант [ɣ], произношение и графическое 

оформление; фонема [ӈ], произношение и графическое оформление; фонема [в], 

варианты [w], [ф], произношение и графическое оформление. Фонетический разбор 

слова. Закон гармонии гласных. Произношение гласных и соблюдение правил 

написания гласных в суффиксах слов в соответствии с гармонией гласных.  

Изменение согласных в потоке речи. 

Алфавит эвенкийского языка в сопоставлении с русским алфавитом. 

Небуквенные графические средства. Буквы ь и ъ. Строчные и заглавные буквы. 
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79.6.2.2. Лексика и фразеология. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Слово, его лексическое и 

грамматическое значение. Определение значения слова по тексту и словарю. 

Однозначные и многозначные слова.  

Подбор слов по тематическому принципу в пределах изучаемой 

этнокультуроведческой темы. 

Речевая тематика повседневной жизни. 

Я как человек (пол, возраст, внешний вид, характер, здоровье). Я и моя семья. 

Я ученик. Школа и мои одноклассники. Окружающий мир моей малой родины. 

Времена года. 

79.6.2.3. Морфемика. Словообразование.  

Состав слова: корень, суффикс. Основа слова. Однокоренные слова. 

Непроизводные и производные слова. Сопоставление морфемного состава 

слова в эвенкийском и русском языках. Словообразующие и формообразующие 

суффиксы. Морфемный и словообразовательный анализ имени существительного. 

79.6.2.4. Морфология. Орфография. 

Знаменательные и служебные слова. Их роль в предложении. Имя 

существительное как часть речи. Категория падежа. Простое склонение имён 

существительных в именительном падеже, винительном падеже, дательном падеже, 

направительном падеже, местном падеже, отложительном падеже, совместном 

падеже. Суффиксы субъективной оценки уменьшительно-ласкательные; 

увеличения. 

Правописание собственных имён существительных. Правописание гласных в 

суффиксах имён существительных. Правописание согласных имён 

существительных. 

79.6.2.5. Синтаксис. Пунктуация. 

Порядок слов в предложении. Предложения по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, вокативные (обращение), и восклицательные 

предложения.  

Знаки препинания в предложениях по цели высказывания. 

79.6.3. Культура речи. 
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Построение оправданного и грамматически оформленного текста устной и 

письменной речи с учётом норм эвенкийского литературного языка и речевого 

этикета в пределах учебной программы. 

79.6.4. Речевая деятельность и текст. 

Чтение и аудирование (слушание) текстов, как фольклорных, так и учебно-

научных, художественных, в рамках заданной тематики по этнокультуре. 

Построение диалога-расспроса в устной речи, написание текстов монологов 

повествовательного характера (изложение, сочинение) с целью углубления и 

расширения навыков работы с подборкой материалов, их систематизации и 

построения связных текстов с правильным подбором слов, словосочетаний. 

79.7. Содержание обучения в 6 классе. 

79.7.1. Сведения о языке. Язык и этнокультура. 

Язык как диалог поколений. Понятия «говор», «диалект», «язык». Понятия 

«диалектный язык» и «литературный язык». Понятие «род», «родословная», 

родовые названия эвенков. 

Предлагаемая этнокультуроведческая тематика. 

Места кочевий моих предков: топонимика, топонимическая предания. 

Убранство дома и утварь: занятие женщины в быту, народная кухня; занятия 

мужчин на охоте, средства передвижения, орудия лова, временные жилища на 

стоянках.  

79.7.2. Систематический курс. 

79.7.2.1. Лексика и фразеология. 

Понятие «многозначность» и «омонимия». Антонимы и синонимы. 

Диалектные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Подбор слов по тематическому принципу по изучаемой 

этнокультуроведческой тематике. 

Речевая тематика повседневной жизни. 

Я гражданин России. Моя Родина – Россия. Столица России – Москва. Мой 

регион и столица региона. Важные для страны и региона календарные даты. 

Окружающий мир моего региона. 

79.7.2.2. Морфемика. Словообразование. 
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Морфемная структура имени существительного в эвенкийском и русском 

языках. Формообразующие суффиксы имён существительных: числа, падежа и 

притяжания. Формообразующие суффиксы притяжания: лично-притяжательные 

суффиксы и возвратно-притяжательные суффиксы. Морфемный анализ имён 

существительных. 

Словообразование имён существительных. Словообразующие суффиксы имён 

существительных. Продуктивные словообразовательные модели с суффиксами: -

мни; -лан; -вун; -кит; -кса (э, о). Словообразовательный анализ имён 

существительных. 

Словообразование имён прилагательных с помощью суффиксов -ма (э, о); -

рин; -ды. Формообразующие суффиксы сравнительной степени -тмар (э, о), -дымар 

(э, о). Формообразующие суффиксы превосходной степени: -тку; -дыгу. 

Словообразовательный анализ имён прилагательных. 

Словообразующие суффиксы порядковых числительных.  

79.7.2.3. Морфология. Орфография. 

Имя существительное. Склонение имён существительных в направительно-

местном падеже, направительно-продольном падеже, отложительном падеже, 

творительном падеже, исходном падеже. Категория притяжания. Простое и 

притяжательное склонение имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя отрицания ачин. 

Имена прилагательные: качественные и относительные. Степени сравнения 

имён прилагательных.  

Имена числительные: количественные и порядковые. Количественные 

числительные: простые, сложные, собирательные, дробные.  

Местоимения: личные, указательные и вопросительные местоимения. 

притяжательные, неопределённые, определительные и отрицательные, их признаки 

и использование в речи.  

Личные местоимения единственного числа: би (я), нуӈан он (она). 

Исключающая и включающая форма формы 1 лица множественного числа: бу и мит 
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(мы). Особенности склонения личных местоимений. Лично-притяжательные 

местоимения. 

Возвратные местоимения ӈивэ?, ӈилвэ? (кто?): мэнми (себя) (одного), мэрвэр 

(себя) (многих). Возвратно-притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения: эр (это), эрил (эти), тар (тот), тарил (те). 

Неопределённые местоимения ӈи-вэл, ӈил-вэл (кто-то), экун-мал, экур-вал (что-то). 

Отрицательные местоимения ӈи-дэ, ӈил-дэ (никто), экун-дэ, экур-дэ (никто, ничто). 

Морфологический разбор местоимений.  

Правописание гласных букв в суффиксах имён существительных. 

Правописание согласных букв в суффиксах имён существительных, имён 

прилагательных. Правописание числительных. Правописание местоимений. 

79.7.2.4. Синтаксис. Пунктуация. 

Предложение нераспространённое с главными членами предложения –

подлежащим и сказуемым. Предложения с второстепенными членами предложения 

– дополнением, определением, обстоятельством.  

79.7.3. Культура речи. 

Построение и грамматически оформленного текста устной и письменной речи 

с учётом норм эвенкийского литературного языка и речевого этикета в пределах 

учебной программы. 

79.7.4. Речевая деятельность и текст. 

Чтение и аудирование (слушание) текстов, как фольклорных, так учебно-

научных и художественных, в рамках заданной тематики по этнокультуре. 

Построение диалога-побуждения к действию в устной речи, написание текстов 

монологов описательного характера (изложение, сочинение) с целью углубления и 

расширения навыков работы с подборкой материалов, их систематизации и 

построения связных текстов с правильным подбором слов, словосочетаний. 

79.8. Содержание обучения в 7 классе. 

79.8.1. Сведения о языке. Язык и этнокультура. 

Язык как государственный язык. Язык как язык межнационального общения. 

Литературный эвенкийский язык. Многообразие языков народов России как 

достояние страны. Народы – соседи и их язык.  
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Предлагаемая тематика по этнокультуре. 

Традиционное природопользование местности, места кочевий семейно-

родовых общин, их трудовая деятельность. Родовая структура эвенков. 

Хозяйственно-годовой цикл жизни эвенков и календарь эвенков (с учётом 

региональных природно-климатических особенностей). 

79.8.2. Систематический курс. 

79.8.2.1. Лексика и фразеология.  

Синонимы, синонимический ряд. Заимствованные слова. Заимствования и 

диалектизмы, и х роль в расширении синонимического ряда. 

Подбор слов по тематическому принципу по изучаемой 

этнокультуроведческой тематике, их группировка. 

Речевая тематика повседневной жизни. 

Моя семья и обязанности членов семьи. Занятия членов семьи. Отдых с 

семьёй: знакомство с природными достопримечательностями малой родины и 

страны, жителями региона и страны.  

79.8.2.2. Морфемика. Словообразование. 

Словообразование глаголов. Формообразующие и словообразующие 

суффиксы глаголов. Словообразовательный анализ глаголов. 

79.8.2.3. Морфология. Орфография. 

Глагол. Понятие о глаголе как части речи. Синтаксическая роль глагола в 

предложении. Глагольные основы, выступающие в роли неопределённой формы, с 

суффиксом -ми. Грамматические категории вида, наклонения, времени, лица и 

числа.  

Виды глагола. Несовершенный и совершенный вид: формообразовательный 

суффикс несовершенного вида -дя (-де, -дё). Вид обычного действия, 

формообразующий суффикс -ӈна (э, о). Начинательный вид, формообразующий 

суффикс -л. Вид быстроты действия, формообразующий суффикс -малчи (э, о). Вид 

многократного действия, формообразующий суффикс -кта (-о, э). 

Наклонение: изъявительное, повелительное, сослагательное. Изъявительное 

наклонение: настоящее, 1 прошедшее, 2 прошедшее, прошедше-многократное, 

будущее. Настоящее время. Формообразующие суффиксы настоящего времени: -
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дяра, -дерэ, -дёро. Спряжение глагола в настоящем времени. Прошедшее время: 1 

прошедшее время, суффикс -ра (э, о); 2 прошедшее время, суффикс -ча (э, о); 3 

прошедшее, или прошедше-многократное время, суффикс -ӈки. Спряжение глагола 

в прошедшем времени. Будущее время: 1 будущее время, суффиксы -дя (е, ё); 2 

будущее время, суффикс -дяӈа (ё, е), -чаӈа (о,э), 3 будущее время, суффикс -делим. 

Спряжение глагола в будущем времени. 

Повелительное наклонение. 1 повелительное наклонение, суффиксы 1 лица -

кта (э, о), -гат (о, э); суффиксы 2 лица -кал (о, э), -каллу (о, э), суффикс 3 лица -гин. 

Сослагательное наклонение. Формообразовательный суффикс -мча. Наклонение 

вероятности: эми, албами, бами. Образование отрицательных форм глагола.  

Отрицательные вспомогательные глаголы. Образование отрицательных форм 

глагола. Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов.  

79.8.2.4. Синтаксис. Пунктуация.  

Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с прямой речью 

и диалогически неполные предложения.  

79.8.3. Культура речи. 

Построение оправданного и грамматически оформленного текста устной и 

письменной речи с учётом норм эвенкийского литературного языка и речевого 

этикета в пределах учебной программы. 

79.8.4. Речевая деятельность и текст. 

Чтение и аудирование (слушание) текстов, как фольклорных, так и учебно-

научных, художественных, в рамках заданной тематики по этнокультуре. 

Построение диалога-обмена информацией в устной речи, написание текстов 

монологов повествовательно-описательного характера (изложение, сочинение) с 

целью углубления и расширения навыков работы с подборкой материалов, их 

систематизации и построения связных текстов с правильным подбором слов, 

словосочетаний. 

79.9. Содержание обучения в 8 классе. 

79.9.1. Сведения о языке. Язык и этнокультура. 

Язык фольклорных текстов в формировании читательской грамотности.  
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Предлагаемая тематика по этнокультуре: Женщина как хранительница очага и 

мастерица. Женские обязанности в семье. Народные ремёсла: обработка меха и 

кожи. Традиционная мужская и женская одежда: повседневная, праздничная.  

79.9.2. Систематический курс. 

79.9.2.1. Лексика и фразеология. 

Фразеологизмы как устойчивые словосочетания, их особенности. 

Использование их в качестве изобразительно-выразительных средств языка. 

Подбор слов по тематическому принципу по изучаемой 

этнокультуроведческой тематике, их группировка. 

Речевая тематика повседневной жизни. 

Мой мир – школа. Учитель – наставник. Мои знакомства со своей страной: 

города Герои России. Мои именитые сородичи – сонинги, участники Великой 

Отечественной войны, ветераны тыла. 

79.9.2.2. Морфемика. Словообразование. 

Словообразование причастий. Формообразующие суффиксы причастий. 

Словообразовательный анализ причастия. 

79.9.2.3. Морфология. Орфография. 

Причастие. Значение и грамматические признаки причасти. Синтаксическая 

роль причастия в предложении. Причастие длящегося действия, или неоконченного 

действия, суффикс -ри; причастие законченного действия, суффикс -ча (о, э): эмэчэ, 

причастие обычного действия, суффикс -вки, причастие возможного действия, 

суффикс -дяӈа (ё, е): эмэдеӈэ. 

Деепричастие. Значение и грамматические признаки причасти. Роль 

деепричастия в предложении. Деепричастия личные (простые) и безличные.  

Личные деепричастия. Деепричастие условно-временное. Деепричастие 

ограничительное. Деепричастие цели. Деепричастие предела. Деепричастие 

параллельного действия. Деепричастие предшествующего действия. Деепричастие 

последующего действия. Безличные деепричастия. Деепричастие одновременного 

действия. Деепричастие разновременного действия. Деепричастие условного 

действия. Деепричастие последовательного действия. Деепричастие попутного 

действия. 
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Наречие. Значение наречия и их разряды. Синтаксическая роль. Качественные 

наречия. Наречия степени, Наречия места. Наречия времени. 

79.9.2.4. Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание. Сочинительная связь слов. Подчинительная связь слов: 

согласование, управление, примыкание и отражение. 

Предложения с однородными членами предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами предложения. 

79.9.3. Культура речи. 

Построение оправданного и грамматически оформленного текста устной и 

письменной речи с учётом норм эвенкийского литературного языка и речевого 

этикета в пределах учебной программы. 

79.9.4. Речевая деятельность и текст. 

Чтение и аудирование (слушание) текстов, как фольклорных, так и учебно-

научных, художественных, в рамках заданной тематики по этнокультуре. 

Построение диалогов смешанного типа в устной речи, написание текстов 

монологов-рассуждение (изложение, сочинение) с целью углубления и расширения 

навыков работы с подборкой материалов, их систематизации и построения связных 

текстов с правильным подбором слов, словосочетаний. 

79.10. Содержание обучения в 9 классе. 

79.10.1. Сведения о языке. Язык и этнокультура. 

Язык художественных текстов в формировании читательской грамотности.  

Предлагаемая тематика по этнокультуре. 

Мужчина как хозяин дома. Обязанности мужчины в семье и по хозяйству. 

Виды деятельности: охота и оленеводство. Охота как вид деятельности: орудия 

охоты, средства передвижения. Рыболовство как вид деятельности: орудия 

рыболовства, средства передвижения. Оленеводство как вид деятельности: уход за 

оленями, упряжь, средства за уходом оленя, постройки. Скотоводство и коневодство 

как вид деятельности: уход за скотом и лошадью, средства за уходом скота, орудия 

труда, упряжь, хозяйственные постройки (в зависимости от региональных 

природно-климатических условий). 

79.10.2. Систематический курс. 
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79.10.2.1. Лексика и фразеология. 

Подбор слов по тематическому принципу по изучаемой 

этнокультуроведческой тематике, их группировка. 

Речевая тематика повседневной жизни. 

Этнопарки региона, их роль в сохранении биоресурсов малой родины. Наши с 

друзьями каникулы в городе Санкт-Петербурге. Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена – кузница учительских кадров для 

школ Севера. Учёные-исследователи материального и нематериального наследия 

эвенков. Мир современных технологий, инновации в традиционных видах 

деятельности. 

79.10.2.2. Морфология. Орфография. 

Служебные части речи. 

Послелог. Место послелога в предложении. Непроизводный послелог дярин 

(из-за, ради, для) в форме единственного числа, дяритын в форме множественного 

числа Производные предлоги дагадун (рядом, вблизи), додун (в, внутри), амардун 

(за, позади), дюлэдун (перед). 

Союз. Их роль в предложении. Союзы тарит (поэтому), тэли (тогда), тадук 

(затем). 

Частицы. Частицы -да (о, э) в значении сочинительного союза; в значении 

усиления -да, та; в значении неопределённости -вал (э, о), мал (о, э); в значении 

вопроса, сомнения -гу (ку, ӈу).  

Междометие. Междометия и их роль в предложении. Кэ! (Ну!) Ма! (На!) 

Моду! Моду! Мод! Мод! Эбэй! 

79.10.2.3. Синтаксис. Пунктуация. 

Простое предложение. Двусоставные и односоставные предложения. 

Двусоставные предложения. Главные члены двусоставного предложения: 

подлежащее и сказуемое. Подлежащее, выраженное именными частями речи – 

существительным, местоимением, прилагательным, числительным, а также 

причастием и словосочетаниями. 
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Сказуемое, способы его выражения: глагольное сказуемое (глагол в различных 

формах), причастное сказуемое, именное сказуемое – существительное, 

местоимение, прилагательное, числительное. 

Односоставные предложения: определённо-личные, определённо-личные, 

безличные, назывные. 

Нечленимые слова-предложения: утвердительные и отрицательные слова-

предложения, эмоционально-оценочные слова-предложения. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Структурные типы 

сложных предложений – бессоюзные и союзные. Выражение смысловых и 

синтаксических отношений между частями сложного предложения, союзы или 

союзные слова, частицы. 

Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. Бессоюзные 

сложные предложения. Бессоюзные сложносочинённые. Предложения с 

отношениями: одновременными, сопоставительными, временными, условными, 

причинно-следственными. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Союзные сложные предложения. Союзные сложносочинённые предложения с 

частицами -да (-дэ, -до) и -гу (-ку). Сложносочинённые предложения с союзом тадук 

(потом, затем, оттуда) и союзным слово эмивал (всё-таки, однако, зато). 

Сложноподчинённые предложения. Главное и придаточное предложения. 

Связь придаточных предложений с главным посредством союзов или союзных слов: 

тарит (поэтому), тэли (тогда, в то время), илэ (туда), идук (оттуда), окин (тогда). 

Основные виды придаточных предложений (определительные, дополнительные, 

временные, условные). Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

79.10.3. Культура речи. 

Построение оправданного и грамматически оформленного текста устной и 

письменной речи с учётом норм эвенкийского литературного языка и речевого 

этикета в пределах учебной программы. 

79.10.4. Речевая деятельность и текст. 

Чтение и аудирование (слушание) текстов, как фольклорных, так и учебно-

научных, художественных, в рамках заданной тематики по этнокультуре. 

Построение диалогов – дискуссий в устной речи, написание текстов монологов – 
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рассуждение, обсуждение и характеристика (изложение, сочинение) с целью 

углубления и расширения навыков работы с подборкой материалов, их 

систематизации и построения связных текстов с правильным подбором слов, 

словосочетаний. 

79.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(эвенкийскому) языку на уровне основного общего образования. 

79.11.1. В результате изучения родного (эвенкийского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (эвенкийском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (эвенкийском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (эвенкийского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (эвенкийского) языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 
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отношение к родному (эвенкийскому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 
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способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(эвенкийском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
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природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 
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окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

79.11.2. В результате изучения родного (эвенкийского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

79.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

79.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

79.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 
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использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

79.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(эвенкийском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 
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публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

79.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

79.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 
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выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

79.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 
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79.11.3. Предметные результаты изучения родного (эвенкийского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

объяснять понятия «язык» и «речь», «родной язык» и «неродной язык»; 

осознавать единство эвенкийского народа, дисперсно живущем в разных 

административно-территориальных образованиях Российской Федерации (край, 

область, республика) и наличия общенародного языка с его формами – 

литературным языком и диалектными языками; 

понимать, что в языке нашла отражение кочевая жизнь охотников – 

оленеводов тайги; 

определять роль органов речи в образовании звуков; место образования 

звуков;  

давать характеристику звуковой системы эвенкийского языка, 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам и делить 

слова на слоги; 

выполнять сопоставительный анализ гласных и согласных звуков в 

эвенкийском и русском языках;  

осуществлять устно и письменно фонетический разбор слова, записывать 

транскрипцию слова; 

актуализировать знания эвенкийского алфавита, пользоваться школьным 

эвенкийско-русским и русско-эвенкийским словарём; 

определять значение слова с помощью словаря; 

объяснять разницу между однозначными и многозначными словами; 

объединять слова в родо-видовую группу; 

подбирать слова изучаемой этнокультуроведческой и повседневной речевой 

тематики, их классифицировать;  

выделять морфемы в словах: корень и суффиксы, подбирать однокоренные 

слова и находить в слове формообразующие и словообразующие суффиксы;  

осуществлять устный и письменный морфемный и словообразовательный 

анализы слов; 
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распознавать знаменательные и служебные слова эвенкийского и русского 

языков в сопоставлении и находить их в тексте; 

связывать свои ранее приобретённые знания по именам существительным на 

уровне начального общего образования и расширить свои познания по данной теме; 

различать формообразующие суффиксы падежей имён существительных; 

склонять существительные (простое склонение) в единственном и 

множественном числах;  

образовывать и находить в тексте суффиксы субъективной оценки имён 

существительных (уменьшительно-ласкательные, увеличительные); 

правильно писать гласные и согласные буквы в суффиксах имён 

существительных; 

строить предложения в зависимости от цели высказывания и объяснять 

постановку знаков препинания; 

строить предложения с учётом порядка слов предложений эвенкийского 

языка; 

создавать тексты, как устной речи, так и письменной, с учётом норм 

литературного языка и речевого этикета; 

слушать и читать поэтически и прозаические тексты в соответствии с 

интонационно-произносительными нормами языка; 

создавать диалоги и монологи в рамках этнокультурной и повседневной 

речевой тематики, как в устной, так и в письменной речи;  

систематизировать языковой материал и самостоятельно анализировать 

языковые явления в рамках заданной учебной задачи. 

79.11.4. Предметные результаты изучения родного (эвенкийского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

различать понятия «говор», «диалект», общенародный язык», «диалектный 

язык», «литературный»; 

иметь представление о семейно-родовых ценностях и строить генеалогическое 

древо семьи; 
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определять понятия «однозначность» и «многозначность», «прямое и 

переносное значение слова»; 

подбирать синонимы и антонимы к однозначным и многозначным словам;  

выявлять диалектные слова;  

распознавать устаревшие слова, неологизмы; 

объединять слова на основе ассоциативные связей; 

подбирать слова изучаемой этнокультуроведческой и повседневной речевой 

тематики, их классифицировать; 

давать характеристику морфемного состава имён существительных 

эвенкийского и русского языков в сопоставлении;  

распознавать формообразующие суффиксы притяжания: лично-

притяжательные суффиксы и возвратно- притяжательные суффиксы; 

создавать продуктивные словообразовательные модели имён 

существительных; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ имён 

существительных; 

склонять существительные (простое и притяжательное склонения) в 

единственном и множественном числах и сравнивать два вида склонения имён 

существительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи;  

распознавать словообразующие суффиксы имён качественных и 

относительных прилагательных; 

образовывать формы сравнительной и превосходной степени имён 

прилагательных; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ имён прилагательных; 

изменять имена прилагательные по падежам;  

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции местоимения;  

склонять личные местоимения по падежам;  
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распознавать личные, указательные, вопросительные, притяжательные, 

неопределённые, определительные и отрицательные местоимения; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции числительных;  

распознавать разряды числительных (количественные, порядковые, 

собирательные);  

иметь общее представление о склонении количественных числительных по 

падежам;  

правильно писать гласные и согласные буквы в суффиксах имён 

существительных, прилагательных, местоимений; 

иметь представление о предложении как единице синтаксиса; 

строить простые распространённые предложения и объяснять постановку 

знаков препинания; 

находить в предложении главные и второстепенные члены предложения; 

создавать тексты, как устной речи, так и письменной, с учётом норм 

литературного языка и речевого этикета; 

слушать и читать поэтические и прозаические тексты в соответствии с 

интонационно-произносительными нормами языка; 

создавать диалоги и монологи в рамках этнокультурной и повседневной 

речевой тематики, как в устной, так и в письменной речи;  

систематизировать языковой материал и самостоятельно анализировать 

языковые явления в рамках заданной учебной задачи. 

79.11.5. Предметные результаты изучения родного (эвенкийского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

объяснять понятия «государственный язык», «язык межнационального 

общения», «литературный эвенкийский язык»; 

распознавать и отличать языки соседних народов, живущих издавна рядом; 

выявлять синонимы, строить синонимический ряд слов, подбирать в 

зависимости от контекста синоним; 

различать понятия «исконное» и «чужое» в словарном составе языка эвенков; 

строить синонимический ряд, привлекая заимствования и диалектные слова; 
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подбирать слова изучаемой этнокультуроведческой и повседневной речевой 

тематики, их классифицировать; 

распознавать словообразующие и формообразующие суффиксы глагола;  

проводить морфемный и словообразовательный анализ глагола; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глаголов;  

образовывать временные формы глагола;  

распознавать спрягаемые личные формы глагола (изъявительное, 

повелительное, сослагательное наклонение);  

различать спряжение глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени в 

положительном и отрицательном аспектах;  

определять общее значение, употребление в речи повелительного, 

сослагательного наклонений глагола;  

образовывать отрицательные формы глагола с помощь вспомогательных 

глаголов; 

правильно писать гласные и согласные буквы в суффиксах глаголов; 

строить утвердительные и отрицательные предложения; 

строить предложения с прямой речью и диалогически неполные предложения; 

создавать тексты, как устной речи, так и письменной, с учётом норм 

литературного языка и речевого этикета; 

слушать и читать поэтически и прозаические тексты в соответствии с 

интонационно-произносительными нормами языка; 

создавать диалоги и монологи в рамках этнокультурной и повседневной 

речевой тематики, как в устной, так и в письменной речи;  

систематизировать языковой материал и самостоятельно анализировать 

языковые явления в рамках заданной учебной задачи. 

79.11.6. Предметные результаты изучения родного (эвенкийского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

понимать и различать по языковому своеобразию тексты фольклорных 

жанров; 
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распознавать в речи фразеологизмы, определять их значение и роль в создании 

выразительных текстов; 

находить в фольклорных текстах разного жанра фразеологизмы, дать ему 

характеристику; 

подбирать слова изучаемой этнокультуроведческой и повседневной речевой 

тематики и использовать их в тексте; 

находить в тексте причастия и давать им характеристику по значению; 

классифицировать причастия по значению и грамматическим признакам; 

иметь представление о формообразующих суффиксах причастий и проводить 

морфемный анализ; 

находить в тексте деепричастия и давать им характеристику по значению; 

различать их по значению: личные и безличные, распознавать 

формообразующие суффиксы каждого из видов деепричастия; 

определять общее грамматическое значение наречий, объяснять их 

использование в речи;  

образовывать разряды наречий, степени сравнения наречий; 

иметь представление о словосочетании как единице синтаксиса;  

строить словосочетания как сочинительной, так и подчинительной связью;  

иметь представление о грамматических способах подчинения: управление, 

отражение, согласование и примыкание; 

находить предложения с однородными членами, иметь представление о 

согласовании однородных членов предложения, самостоятельно составлять с ними 

предложения и правильно расставлять знаки препинания; 

строить предложения с прямой речью и диалогически неполные предложения. 

создавать тексты, как устной речи, так и письменной, с учётом норм 

литературного эвенкийского языка и речевого этикета; 

слушать и читать фольклорные тексты в соответствии с интонационно-

произносительными нормами языка; 

создавать диалоги и монологи в рамках этнокультурной и повседневной 

речевой тематики, как в устной, так и в письменной речи;  
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систематизировать языковой материал и самостоятельно анализировать 

языковые явления в рамках заданной учебной задачи. 

79.11.7. Предметные результаты изучения родного (эвенкийского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

понимать и различать по языковому своеобразию художественные тексты, как 

поэтические, так и прозаические; 

подбирать слова изучаемой этнокультуроведческой и повседневной речевой 

тематики и использовать их в тексте; 

иметь представление о служебных частях речи: послелоги, частицы и союзы; 

различать непроизводные и производные послелоги и их написание;  

распознавать частицы по значению в тексте, иметь представление об их 

написании; 

отличать соединительную частицу -да (о, э), участвующую в образовании 

сложносочинённого предложения; 

распознавать союзы и союзное слово, участвующих в образовании 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений; 

проводить морфологический анализ изученных служебных слов речи;  

иметь представление о междометиях, и их роли в составлении эмоционально-

оценочных слов-предложений; 

выделять грамматическую основу простого предложения; 

разбирать предложения по членам предложения; 

определять синтаксическую связь между членами предложения; 

строить предложение, соблюдая порядок расположения в нём членов 

предложения; 

различать односоставные и двусоставные, полные и неполные предложения; 

отличать простое и сложное предложения; 

строить сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюзное сложное 

предложения в устной и письменной речи, соблюдать необходимую интонацию при 

их произношении и при письме правильно расставлять знаки препинания; 

правильно интонировать предложение с прямой и косвенной речью; 
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пользоваться в устной и письменной речи предложениями с прямой и 

косвенной речью; 

давать понятие о сложном предложении;  

формировать понятие о сложносочинённом и сложноподчинённом 

предложениях;  

проводить синтаксический анализ простого предложения;  

ставить знаки препинания в бессоюзных, сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложениях; 

слушать и читать поэтически и прозаические тексты в соответствии с 

интонационно-произносительными нормами языка; 

создавать диалоги и монологи в рамках этнокультурной и повседневной 

речевой тематики, как в устной, так и в письменной речи;  

систематизировать языковой материал и самостоятельно анализировать 

языковые явления в рамках заданной учебной задачи. 

80. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(эвенский) язык». 

80.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(эвенский) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родному (эвенскому) языку, родной (эвенский) язык, 

эвенский язык) разработана для обучающихся, слабо владеющих и (или) не 

владеющих родным (эвенским) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному 

(эвенскому) языку. 

80.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(эвенского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

80.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 
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80.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (эвенскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные результаты за 

каждый год обучения. 

80.5. Пояснительная записка. 

80.5.1. Программа по родному (эвенскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

80.5.2. Программа по родному (эвенскому) языку устанавливает 

распределение обязательного предметного содержания по годам обучения, 

предусматривает последовательность изучения тем с учётом особенностей 

структуры родного (эвенского) языка обучающихся, межпредметных связей родного 

(эвенского) языка с содержанием других учебных предметов, изучаемых на уровне 

основного общего образования, а также с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

80.5.3. Программа по родному (эвенскому) языку предусматривает развитие 

речевых умений и языковых навыков, представленных в программе по родному 

(эвенскому) языку начального общего образования, что обеспечивает 

преемственность изучения родного (эвенского) языка. 

80.5.4. В содержании программы по родному (эвенскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: языковые знания, связная речь, язык и общение, 

система языка. 

80.5.5. Изучение родного (эвенского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, республику, страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение эвенского языка и культуры; 

развитие активной жизненной позиции, выражение своего отношения к 

происходящему, обоснование собственного мнения; 
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освоение универсальных способов организации своей учебной деятельности и 

достижение более высокого уровня развития необходимых универсальных учебных 

действий, развитие коммуникативных умений 

80.5.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(эвенского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

80.6. Содержание обучения в 5 классе. 

80.6.1. Языковые знания. 

Лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише). Значение 

Родины, родного края. Сила родного слова. 

80.6.2. Связная речь. 

Культуры речи, слушания и говорения. Интонация. Ритм. 

80.6.3. Язык и общение. 

Основная мысль текста. Составление плана текста. Сочинение. Изложение. 

80.6.4. Система языка. 

80.6.4.1. Фонетика, орфоэпия, графика. 

Звуки речи. Гласные звуки эвенского языка. Согласные звуки эвенского языка. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Обозначение мягкости согласных звуков при письме с помощью букв е, ё, ю, 

я, и, ь. Владение алфавитом. 

80.6.4.2. Лексика. 

Общее понятие о лексике. Лексико-семантические группы слов по темам 

(птицы, животные, деревья, цветы, учебные принадлежности и другие). 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

80.6.4.3. Синтаксис. 

Предложение. Простое предложение. Виды предложений. 

80.6.4.4. Орфография. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

80.7. Содержание обучения в 6 классе. 
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80.7.1. Языковые знания. 

Лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише). 

Значение Родины, родного края. Сила родного слова. 

80.7.2. Связная речь. 

Культуры речи, слушания и говорения. Интонация. Ритм. 

80.7.3. Язык и общение. 

Основная мысль текста. Составление плана текста. Сочинение. Изложение. 

80.7.4. Система языка. 

80.7.4.1. Фонетика, орфоэпия, графика. 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Гласные и согласные звуки, буквы, которые их обозначают. Установление 

последовательности звуков в слове. 

80.7.4.2. Лексика. 

Слово в речевом общении. 

Осмысление номинативной функции слова. 

Представление о слове как имени, вещи, предмете (бэй, дёдан), о слове как 

имени собственном (Нӫлтэк). 

Различение слов, обозначающих живые существа (бэй, оралчимӈа, куӈал) и 

неодушевлённые предметы (делгэнкэ, олра, орат). 

80.7.4.3. Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное. Общее грамматическое значение имени 

существительного. Собственные и нарицательные имена существительные. Число 

имён существительных. Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Роль имени прилагательного в предложении. 

Лексическая тема «Масти оленя», «Размер», «Цветообозначение». 

Морфологический разбор имени прилагательного 

Местоимение. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 

Глагол. Время глагола. Переходные и непереходные глаголы. Образование 

глаголов. Морфологический разбор глагола. 
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80.7.4.4. Синтаксис. 

Предложение. Простое предложение. Виды предложения. Словосочетание. 

80.8. Содержание обучения в 7 классе. 

80.8.1. Языковые знания. 

Лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише). 

Значение Родины, родного края. Сила родного слова. 

80.8.2. Связная речь. 

Культуры речи, слушания и говорения. Интонация. Ритм. 

80.8.3. Язык и общение. 

Основная мысль текста. Составление плана текста. Сочинение. Изложение. 

80.8.4. Система языка. 

80.8.4.1. Фонетика, орфоэпия, графика. 

Звук и буква: буква как знак звука. Единство звукового состава слова и его 

значения. Согласные твёрдые и мягкие. Слогообразующая роль гласных. Гармония 

гласных 

80.8.4.2. Лексика. 

Слово и его значение, понимание слова как единства звучания и значения. 

Словарное богатство эвенского языка. 

Слова однозначные и многозначные. 

Синонимы и антонимы, наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов, омонимов. 

80.8.4.3. Морфемика. 

Состав слова. Однокоренные слова. Словоизменительные и 

словообразовательные суффиксы. Морфемный разбор слова. 

80.8.4.4. Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Начальная форма имени существительного. Грамматические 

признаки имени существительного (число, падеж). Склонение имён 

существительных. 
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Имена прилагательное. Грамматические признаки имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Глагол. Начальная форма глагола. Время глагола. 

Местоимение. Личные местоимения. 

Союзы. 

80.8.4.5. Синтаксис. 

Предложение. Слово, словосочетание и предложение, сходство и различие. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные). 

Распространённые и нераспространённые предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

80.8.4.6. Орфография. 

Правило правописания сложных существительных с различными 

словообразующими суффиксами. 

Правило правописания заимствованных существительных. 

Правило правописания слов с удвоенными согласными (одда, ӈэнэддэ). 

80.9. Содержание обучения в 8 классе. 

80.9.1. Языковые знания. 

Лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише). 

Значение Родины, родного края. Сила родного слова. 

80.9.2. Связная речь. 

Культуры речи, слушания и говорения. Интонация. Ритм. 

80.9.3. Язык и общение. 

Основная мысль текста. Составление плана текста. Сочинение. Изложение. 

Учебно-научная дискуссия. 

80.9.4. Система языка. 

80.9.4.1. Фонетика, орфоэпия, графика. 

Единство звукового состава слова и его значения. 

Звукобуквенный анализ слов. 
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Обозначение мягкости согласных звуков при письме с помощью букв е, ё, ю, 

я, и, ь. 

80.9.4.2. Лексика. 

Синонимы, антонимы, омонимы. 

Слова с обобщённым и конкретным значением. 

Изобразительные слова: эпитеты, сравнения, олицетворения. 

80.9.4.3. Морфемика. 

Состав слова. Изменяемые и неизменяемые слова. Словоизменительные и 

словообразовательные суффиксы. Однокоренные слова и различные формы одного 

и того же слова. 

Однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. 

80.9.4.4. Морфология. 

Имя существительное. Грамматические признаки имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Грамматические признаки имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Имя числительное. Разряды числительных. 

Глагол. Грамматические признаки глагола. Морфологический разбор глагола. 

Местоимение. Грамматические признаки местоимений. 

Послелоги. 

80.9.4.5. Синтаксис. 

Предложение, словосочетание, слово. Синтаксический разбор предложения. 

Предложения по цели высказывания и по интонации. Однородные члены 

предложения. 

80.9.4.6. Орфография. 

Правописание прилагательных. 

Правописание глаголов с отрицательными частицами. 

80.10. Содержание обучения в 9 классе. 

10.1. Языковые знания. 

Лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише). 

Значение Родины, родного края. Сила родного слова. 



2317 

Программа - 03 

80.10.2. Связная речь. 

Культуры речи, слушания и говорения. Интонация. Ритм. 

80.10.3. Язык и общение. 

Основная мысль текста. Составление плана текста. Сочинение. Изложение. 

Учебно-научная дискуссия. 

80.10.4. Система языка. 

80.10.4.1. Фонетика, орфоэпия, графика. 

Языковые нормы в собственной речи. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Гармония гласных звуков. Ассимиляция согласных 

звуков. 

80.10.4.2. Лексика. 

Семантика слова. Синонимы, антонимы, омонимы. Словари эвенского языка. 

Лексико-семантическая группа слов по темам. 

80.10.4.3. Морфемика. 

Состав слова. Изменяемые и неизменяемые слова. Словоизменительные и 

словообразовательные суффиксы. Однокоренные слова. 

80.10.4.4. Морфология. 

Имя существительное. Разряды существительных. Склонение 

существительных. Образование имён существительных. Морфологический разбор 

существительного. 

Имя прилагательное. Склонение прилагательных. Образование имён 

прилагательных. Морфологический разбор прилагательных. 

Местоимение. Указательные, возвратные, притяжательные местоимения. 

Склонение местоимений. 

Глагол. Переходные и непереходные глаголы. Основные виды глагола. 

Спряжение глагола. 

Деепричастие. 

Причастие. 

Наречие. 

Послелоги. 

80.10.4.5. Синтаксис. 
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Предложение. Виды предложения. Связь между словами в предложении. 

Однородные члены предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

80.10.4.6. Орфография. 

Правила правописания прилагательных. 

Правила написания отрицательных частиц в глаголах (эч маӈчир, этэнри гад). 

80.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (эвенскому) 

языку на уровне основного общего образования. 

80.11.1. В результате изучения родного (эвенского) языка на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (эвенском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (эвенском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней, волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (эвенского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (эвенского) языка, к 
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истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (эвенскому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 
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здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(эвенском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 
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литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 
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умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

80.11.2. В результате изучения родного (эвенского) языка на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

80.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 
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выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

80.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой, оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

80.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

80.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(эвенском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
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в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

80.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

80.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 
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приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения, оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

80.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 
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оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

80.11.3. Предметные результаты изучения родного (эвенского) языка. К концу 

обучения в 5 классе обучающийся научится: 

использовать в речи изученных лексических единиц (слова, словосочетания, 

реплики-клише); 

понимать и объяснять значение Родины, родного края. Верит в силу родного 

слова; 

соблюдать культуру слушания и говорения; 

объяснять основную мысль текста; 

составлять простой план текста, писать сочинение; 

понимать различие между звуками и буквами; 

устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

определять качественную характеристику гласного звука в слове; 

различать согласные звуки: твёрдый или мягкий, звонкий или глухой; 

различать слово и слог, определять количество слогов в слове; 

правильно называть буквы эвенского алфавита; 

называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных; 

определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука; 

различать слово и предложение, слово и слог (дю – дюл, ко – ког, ма – мар); 

классифицировать и объединять заданные слова по лексическому значению 

(птицы, животные, деревья, цветы, учебные принадлежности); 

определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

делить устную речь на предложения, выделять предложения из речи; 

соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
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соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 

составлять предложения из данных слов, по данной схеме, рисунку или 

иллюстрации, на заданную тему; 

писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

соотносить звучание и написание слов, объяснять случаи расхождения 

звучания и написания; 

объяснять правила написания слов с прописной буквы, подбирать слова, 

которые пишутся с прописной буквы; 

подбирать и записывать имена собственные на заданную букву; 

оформлять начало и конец предложения; 

по слогам переносить слова из одной строчки на другую; 

правильно применять при письме знаки препинания конца предложения: 

точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

безошибочно списывать текст объёмом 60 слов с доски и из учебника. 

80.11.4. Предметные результаты изучения родного (эвенского) языка. К концу 

обучения в 6 классе обучающийся научится: 

правильно называть буквы и правильно произносить соответствующие звуки; 

определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, 

согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий, 

парный – непарный; 

характеризовать, анализировать, сравнивать, группировать слова по 

указанным характеристикам звуков; 

определять количество слогов в слове с использованием гласных; 

правильно называть буквы эвенского алфавита, располагать буквы и слова в 

алфавитном порядке; 

характеризовать звуки, отсутствующие в эвенском языке; 

находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов (иӈэнь, 

удь, бадь); 
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определять значение слова, пользуясь толковым словарём в учебнике (сначала 

с помощью учителя, затем самостоятельно); 

различать однозначные и многозначные слова; 

распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении; 

осознавать значение понятия «однокоренные слова»; 

распознавать однокоренные слова среди неоднокоренных слов; 

подбирать однокоренные слова к данному слову либо с заданным корнем; 

определять в слове корень, пользуясь памяткой определения корня слова; 

находить имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

распознавать имена существительные, понимать их значение и употребление в 

речи; 

распознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по 

вопросам «ӈи?» и «як?»; 

распознавать собственные и нарицательные имена существительные, 

наблюдать за использованием в речи эвенских прозвищ, исследовать название 

прозвищ; 

различать форму числа имён существительных: единственное и 

множественное число; 

находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в 

речи; 

определять роль прилагательных в предложении; 

находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи; 

определять роль глагола в предложении; 

находить послелоги и понимать их роль в предложении; 

объяснять функции послелогов, составлять словосочетания и предложения; 

различать слово, словосочетание и предложение, выявлять их сходство и 

различие; 

различать предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 
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определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

находить в тексте повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные и невосклицательные предложения; 

находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

различать главные и второстепенные члены предложения; 

объяснять правило обозначения мягкости согласных ь (буюснэдь, хѳлнэдь, 

тудь), а также перед гласными е, ё, я, ю (некичэн, дёл, нярикан, дял, дю); 

объяснять правило написания собственных имён существительных с 

заглавной буквы; 

раздельно писать послелоги с существительным (стол хэрдэлэн, дю хатлан, би 

анчиндулав); 

правильно переносить слова с одной строчки на другую; 

правильно писать прописную букву в начале предложения; 

объяснять и правильно писать разделительный твёрдый знак в именах 

существительных множественного числа перед е, ё, ю, я после твёрдых согласных 

(оръякан, тѳръекэн); 

правильно применять при письме знаки препинания конца предложения: 

точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

переписывать текст объёмом 60-65 слов с доски и из учебника; 

писать под диктовку тексты объёмом 75 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

80.11.5. Предметные результаты изучения родного (эвенского) языка. К концу 

обучения в 7 классе обучающийся научится: 

восстанавливать деформированный текст, в котором нарушен порядок 

предложений и частей текста; 

находить в тексте лишнее предложение не по теме; 

соотносить тему и основную мысль текста; 

определять последовательность частей текста и распознавать части текста; 
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выделять в тексте опорные слова; 

распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

составлять текст по иллюстрациям учебника, вопросам и опорным словам; 

составлять текст по данному началу и концу; 

участвовать в устном общении на уроке и выражать собственное мнение; 

анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей с 

точки зрения правильности передачи содержания; 

использовать знание алфавита при работе со словарями и справочниками; 

применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания слов с удвоенными согласными (ядда, одда); 

пользоваться при письме пробелом между словами и знаком переноса; 

находить в тексте незнакомое слово и определять его значение по толковому 

словарю; 

подбирать синонимы и антонимы к данным словам, уточнять их значение по 

словарям; 

наблюдать за использованием омонимов и различать их в предложениях; 

подбирать к конкретным словам обобщённые слова, к предложенным словам 

обобщённого значения (дёдан) приводить слова с конкретным значением (турки, 

адал, хурка и другие); 

владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

различать словоизменительные и словообразовательные суффиксы, выделять 

их в словах; 

различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

находить в словах основу, корень, суффиксы; 

подбирать слова с заданной структурой по данной схеме; 

образовывать новые слова с данными суффиксами; 

распознавать части речи на основе существенных признаков; 

распознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; 

находить начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (число, падеж); 
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изменять имена существительные по падежам; 

распознавать имена прилагательные; 

распознавать глаголы на основе существенных признаков; 

определять начальную форму глаголов; 

распознавать число и время глаголов; 

распознавать личные местоимения би, хи, ноӈан, бу, мут, ху, ноӈартан; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

распознавать союзы, правило написания их суффиксов; 

различать слово, словосочетание и предложение, выявлять их сходство и 

различие; 

выделять предложения из речи; 

определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные); 

находить в тексте повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные предложения; 

различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

находить главные и второстепенные члены предложения, ставить вопросы от 

главного слова к зависимому; 

устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении и 

отражать её в схеме; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять 

такие предложения; 

отличать основу предложения от словосочетания, выделять в предложении 

словосочетания; 

применять правило правописания сложных существительных с различными 

словообразующими суффиксами, объяснять значение определённых аффиксов; 

объяснять и применять при письме правило правописания заимствованных 

существительных; 
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применять правило правописания слов с удвоенными согласными (одда, 

ӈэнэддэ); 

объяснять и правильно писать буквы в падежных суффиксах именных частей 

речи, в соответствии с законом гармонией гласных; 

объяснять и правильно писать суффиксы в глаголах и глагольных формах; 

переписывать текст объёмом 70-80 слов с доски и из учебника; 

писать под диктовку тексты объёмом 60-65 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

80.11.6. Предметные результаты изучения родного (эвенского) языка. К концу 

обучения в 8 классе обучающийся научится: 

под руководством учителя строить монологическое высказывание на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение); 

работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, выделять части 

текста, составлять план к заданным текстам; 

пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения; 

подробно, выборочно и сжато передавать содержание повествовательного 

текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия; 

грамотно воспроизводить текст и писать изложение, соблюдая требования 

каллиграфии при письме; 

сочинять заметку в газету, письма, поздравления, объявления, аннотацию и 

отзыв о прочитанном; 

составлять тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по 

заданным темам, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке; 

соблюдать языковые нормы в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников; 

различать звуки и буквы, различать и правильно объяснять правописание 

различных суффиксов; 

иметь представление о произношении звуков в эвенском и русском языках; 
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характеризовать звуки, отсутствующие в эвенском языке; 

иметь представление о последовательности букв в эвенском алфавите и 

названии букв, пользоваться алфавитом для поиска нужной информации; 

пользоваться при письме пробелом между словами, знаком переноса, красной 

строкой (абзацем); 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения или объяснения; 

находить среди предложенных слов или в тексте синонимы, антонимы, 

омонимы; 

подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы, подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте; 

понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

подбирать к конкретным словам обобщённые слова, к предложенным словам 

обобщённого значения приводить слова с конкретным значением; 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать словоизменительные и словообразовательные суффиксы, выделять 

их в словах; 

различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

находить в словах основу, корень, словоизменительный и 

словообразовательный суффиксы; 

образовывать новые слова разных частей речи с данными 

словообразовательными суффиксами; 

определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; 

классифицировать слова по частям речи; 

распознавать части речи на основе существенных признаков; 

пользоваться словами разных частей речи и их формами в речи; 

определять грамматические признаки имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов и местоимений; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
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различать наиболее употребительные послелоги и определять их роль при 

составлении предложений; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и 

по форме; 

устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации; 

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения; 

выделять из предложения словосочетания; 

распознавать предложения с однородными членами, находить в них 

однородные члены; 

применять правила правописания прилагательных; 

объяснять и правильно писать прилагательные с определёнными 

словообразовательными суффиксами; 

применять при письме правило правописания слов, обозначающих цвет и 

оттенки цветов (небати – небатисукан, чулбаня – чулбанядмар), высокую степень 

качества (хамай нодамкар, аимкаркая), объяснять и раздельно писать отрицательные 

частицы в глаголах (эч маӈчир, этэнри гад); 

переписывать текст объёмом 70-80 слов с доски и из учебника; 

писать под диктовку тексты объёмом 80-90 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

80.11.7. Предметные результаты изучения родного (эвенского) языка. К концу 

обучения в 9 классе обучающийся научится: 

соблюдать языковые нормы в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников; 

различать звуки и буквы; 

различать и правильно объяснять правописание различных суффиксов; 
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иметь представление о последовательности букв в эвенском алфавите и 

названии букв, пользоваться алфавитом для поиска нужной информации; 

пользоваться при письме знаком переноса, красной строкой (абзацем); 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения или объяснения; 

находить среди предложенных слов или в тексте синонимы, антонимы, 

омонимы; 

подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы, подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте; 

понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

подбирать к конкретным словам обобщённые слова, к предложенным словам 

обобщённого значения приводить слова с конкретным значением; 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать словоизменительные и словообразовательные суффиксы, выделять 

их в словах; 

различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

находить в словах основу, корень, словоизменительный и 

словообразовательный суффиксы; 

образовывать новые слова разных частей речи с данными 

словообразовательными суффиксами; 

определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; 

классифицировать слова по частям речи; 

распознавать части речи на основе существенных признаков; 

пользоваться словами разных частей речи и их формами в речи; 

определять грамматические признаки имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов и местоимений; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

различать наиболее употребительные послелоги и определять их роль при 

составлении предложений; 

различать предложение, словосочетание и слово; 
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составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и 

по форме; 

устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации; 

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения; 

выделять из предложения словосочетания; 

распознавать предложения с однородными членами, находить в них 

однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

применять правила правописания прилагательных; 

объяснять и правильно писать прилагательные с определёнными 

словообразовательными суффиксами; 

объяснять и раздельно писать отрицательные частицы в глаголах (эч маӈчир, 

этэнри гад); 

переписывать текст объёмом 95-100 слов с доски и из учебника; 

писать под диктовку тексты объёмом 90-95 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

81. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(эрзянский) язык». 

81.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(эрзянский) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родному (эрзянскому) языку, родной (эрзянский) 

язык, эрзянский язык) разработана для обучающихся, владеющих родным 

(эрзянским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному (эрзянскому) языку. 

81.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(эрзянского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 
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81.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

81.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (эрзянскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные результаты за 

каждый год обучения. 

81.5. Пояснительная записка. 

81.5.1. Программа по родному (эрзянскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

В содержании программы по родному (эрзянскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: речевая деятельность и культура речи, речь и 

речевое общение, речевая деятельность, текст, функциональные разновидности 

языка, общие сведения о языке, разделы науки о языке (фонетика и орфоэпия, 

графика, морфемика и словообразование, лексикология и фразеология, морфология, 

синтаксис), правописание: орфография и пунктуация, язык и культура. 

81.5.2. Изучение родного (эрзянского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как к явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса и любви к родному языку;  

обучение владению родным языком во всех видах речевой деятельности в 

различных ситуациях общения. 

81.5.3. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(эрзянского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

81.6. Содержание обучения в 5 классе. 

81.6.1. Речь и речевое общение. 
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Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Виды монолога: повествование, описание, рассуждение. Диалоги 

разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями и другие, сочетание разных видов диалога). Условия речевого общения. 

Успешность речевого общения как достижение прогнозируемого результата. 

Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления.  

81.6.2. Текст. 

Текст как продукт речевой деятельности. Основные признаки и свойства 

текста: целостность, связность, завершённость, делимость. Лексические средства 

связи. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, 

аннотация. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема 

текста. Композиционная структура текста. Информационная переработка текста. 

План текста: простой, сложный, тезисный. Способы развития темы в тексте. Абзац и 

его структура. Смысловой анализ абзаца и целого текста. Средства связи 

предложений и частей текста. 

81.6.3. Язык и культура. 

Эрзянский язык – национальный язык эрзянского народа, один из 

государственных языков Республики Мордовия. 

81.6.4. Фонетика, графика, орфоэпия. 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Гласные и 

согласные звуки. Слог. Деление слова на слоги. Перенос слова с одной строчки на 

другую. Система гласных звуков эрзянского языка. Характеристика гласных звуков. 

Закон гармонии гласных. Согласные звуки. Классификация согласных звуков. 

Твёрдые и мягкие парные согласные звуки. Звонкие и глухие парные согласные 

звуки. Ударение в эрзянском языке. Фонетический анализ слова. 

Понятие об интонации. Нормы литературного языка. Понятие о нормах 

орфоэпии. Орфоэпический словарь. Красота звучания родной речи. Стихотворная 

речь. Аллитерация. Общие сведения о графике и орфографии. 

Звуки и буквы. Алфавит. Обозначение звуков при письме. Фонетическая 

транскрипция. Правописание мягкого знака в словах. Гласные буквы е, ё, ю, я. 
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Правописание гласных э, е, и, ы. Разделительные ъ и ь знаки. Орфографические 

словари.  

81.6.5. Лексикология и фразеология. 

Лексикология как раздел лингвистики. Лексика эрзянского языка. Слово как 

основная единица языка. Лексическое и грамматическое значения слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. 

Синонимы, антонимы, омонимы. Стилистическая окраска слова. Богатство лексики 

эрзянского языка. Лексика эрзянского языка с точки зрения происхождения: 

исконно эрзянские слова, общие мордовские слова, слова, сохранившиеся с финно- 

угорского праязыка. Заимствованные слова. Лексика эрзянского языка с точки 

зрения её активного и пассивного запаса: устаревшие слова (архаизмы, историзмы) 

и неологизмы. Лексика эрзянского языка с точки зрения сферы её употребления: 

общеупотребительные слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы. Стили эрзянского литературного языка. Работа со словарём. 

Фразеологизмы, их значения. Особенности употребления фразеологизмов в 

речи. 

81.6.6. Стилистика. 

Понятие о стилистике. Книжные стили. Разговорный стиль. Словари 

различных типов, их использование в различных видах деятельности. 

81.6.7. Морфемика. 

Общие сведения об изменении и образовании слов. Понятие морфемы. Корень 

слова. Однокоренные слова. Основа слова. Производная и производящая основа 

слова. Корень. Суффиксы, изменяющие форму слова. Суффиксы, образующие 

новые слова. Основные способы образования слов в эрзянском языке. Парные и 

сложные слова. Сокращённые слова и аббревиатуры. Основные различия в строении 

слов в эрзянском и русском языках. Морфемный и словообразовательный анализ 

слова. 

Морфемный анализ слова. 

81.6.8. Культура речи. 

Речевой этикет эрзянского языка. Этикетные ситуации приветствия, 

прощания, поздравления. Обращения в диалогах-побуждениях к действию. 
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Употребление соответствующих норм речевого этикета в зависимости от типа 

коммуникации. Написание письма на родном (эрзянском) языке. 

81.7. Содержание обучения в 6 классе. 

81.7.1. Речевая деятельность и культура речи. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: аудирование, чтение, 

говорение, письмо. Основные особенности каждого вида речевой деятельности. 

Основная и дополнительная, явная и скрытая информация текстов, воспринимаемых 

зрительно и на слух. Идея, проблема текста. Рассуждение по проблеме текста. 

81.7.2. Функциональные разновидности языка. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Описание, его композиционная схема. Повествование – развитие 

событий во времени. Основные разновидности повествования: рассказ, сообщение, 

инструкция. Рассуждение, развитие мысли. Структура, композиция рассуждения. 

81.7.3. Морфология. 

Морфология как раздел грамматики. Семантические, морфологические и 

синтаксические особенности частей речи. Самостоятельные, служебные части речи, 

междометия.  

81.7.3.1. Имя существительное как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль имён 

существительных. Нарицательные и собственные существительные. Число имён 

существительных. Единственное и множественное число имён существительных. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного числа. Имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа. Склонение имён 

существительных: основное, указательное и притяжательное. Значения падежей. 

Падежные формы существительных в единственном и во множественном числе. 

Способы образования имён существительных. Морфологический разбор имени 

существительного.  

81.7.3.2. Имя прилагательное как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль имён 

прилагательных. Качественные и относительные прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных и их образование. Роль прилагательных в предложении. 
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Способы образования прилагательных. Прилагательные в словосочетании. 

Сопоставление имён прилагательных в эрзянском и русском языках. Способы 

образования прилагательных в эрзянском языке. Морфологический разбор имени 

прилагательного.  

81.7.3.3. Имя числительное как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль имён 

числительных. Простые, сложные и составные числительные. Разряды 

числительных по значению и строению: количественные, порядковые, 

разделительные, собирательные числительные. Порядковые числительные. 

Сочетание числительных с существительными. Роль числительных в 

словосочетании. Числительные в речи. Сопоставление имён числительных в 

эрзянском и русском языках. Морфологический разбор имени числительного. 

81.7.3.4. Местоимение как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль 

местоимений. Разряды местоимений по значению: личные, усилительно-личные, 

возвратно-личные, притяжательные, указательные, вопросительные, относительные, 

отрицательные, неопределённые, определительные. Изменение местоимений по 

падежам. Местоимение как средство связи предложений в тексте. Правописание 

местоимений. Сопоставление местоимений в эрзянском и русском языках. 

Морфологический разбор местоимения. Структура текста, функционально-

смысловые типы речи. 

81.7.4. Язык и культура. 

Родной язык – богатство каждого народа. Особенности эрзянского речевого 

этикета. Отражение в языке культуры и истории народа. Эрзянские народные 

пословицы и поговорки. 

81.8. Содержание обучения в 7 классе. 

81.8.1. Речевая деятельность и культура речи. 

Аудирование и чтение как виды речевой деятельности. Аудирование и его 

виды (выборочное, ознакомительное, детальное). Приёмы, повышающие 

эффективность слушания монологической речи; правила эффективного слушания в 

ситуации диалога. Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками 
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информации. Стратегии ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения; приёмы работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая средства массовой информации и ресурсы Интернета. 

81.8.2. Текст, культура речи. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные 

стили: научный, публицистические, официально-деловой; язык художественной 

литературы. Стилистические разновидности описания, повествования, рассуждения. 

Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Лексические, 

грамматические, смысловые средства связи предложений и частей текста. 

81.8.3. Язык и культура. 

Эрзянский язык – один из финно-угорских языков. 

81.8.4. Морфология. 

81.8.4.1. Глагол как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль глаголов. 

Начальная форма глагола (инфинитив). Основа глагола. Виды глагол (глаголы, 

обозначающие многократное действия, однократное действие). Времена глагола: 

настоящее, будущее и прошедшее. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем, будущем и прошедшем времени. Объектное спряжение глагола. 

Переходные и непереходные глаголы. Отрицательные формы глагола. Наклонения 

глагола: изъявительное, повелительное, сослагательное, условное, условно-

сослагательное, желательное. Способы образования глаголов. Парные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. 

81.8.4.2. Причастие. 

Значение и основные грамматические признаки причастий. Синтаксическая 

роль причастия в предложении. Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образование и правописание отрицательных форм причастий. Употребление в речи 

причастий вместо словосочетаний причастие + существительное. Сопоставление 

причастий в эрзянском и русском языках. Морфологический разбор причастия. 

81.8.4.3. Деепричастие. 

Значение и основные грамматические признаки деепричастий. Синтаксическая 

роль деепричастия в предложении. Формы деепричастий их образование и 
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правописание Образование и правописание отрицательных форм деепричастий. 

Сопоставление деепричастий в эрзянском и русском языках. Морфологический 

разбор деепричастия. 

81.8.4.4. Наречие как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль наречий. 

Разряды наречий: образа действия, времени, места, меры и степени, причины и цели. 

Степени сравнения наречий, способы их образования и правописание. Образование 

сравнительной степени наречий образа действия. Способы образования наречий в 

эрзянском языке. Правописание наречий. Сопоставление наречий в эрзянском и 

русском языках. Морфологический разбор наречия.  

81.8.4.5. Служебные части речи. 

Послелог как служебная часть речи. Морфологические признаки послелога. 

Значение и роль послелогов в предложении. Группы послелогов по значению и 

употреблению: послелоги, указывающие место, время, причину, цель, меру и 

степень, притяжательность, сравнение, дополнение, комитативные послелоги. 

Употребление послелогов в различных падежах. Образование послелогов. 

Морфологический разбор послелога. Сопоставление послелогов с предлогами в 

русском языке.  

Союз как служебная часть речи. Значение и роль союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. Правописание составных союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Знаки препинания в предложениях с союзами. Интонация 

предложений с союзами. Морфологический разбор союза. Сопоставление союзов в 

эрзянском и русском языках.  

Частица как служебная часть речи. Значение и роль частиц в предложении. 

Разряды частиц по значению и употреблению: усилительные, выделительные, 

указательные, вопросительные, отрицательные, неопределённые. Модальные 

частицы Правописание частиц. Морфологический разбор частицы. Сопоставление 

частиц в эрзянском и русском языках  

Междометие как особый разряд слов. Значение междометий в речи. Знаки 

препинания при междометиях. Интонация в предложениях с междометиями. 
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Правописание междометий. Сопоставление междометий в эрзянском и русском 

языках.  

81.8.5. Язык и культура. 

Праздники, обычаи и традиции эрзянского народа. 

81.9. Содержание обучения в 8 классе. 

81.9.1. Речевая деятельность. 

Говорение и письмо как виды речевой деятельности. Говорение. Основные 

особенности устного высказывания. Сжатый, выборочный, развёрнутый пересказ 

прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии с условиями общения. 

Коммуникативные цели говорящего и их реализация в собственном высказывании в 

соответствии с темой и условиями общения. Письмо. Основные особенности 

письменного высказывания. Подробное, сжатое, выборочное изложение 

прочитанного или прослушанного текста. Особенности написания тезисов, 

конспекта, аннотации, реферата, официальных и неофициальных писем, расписок, 

доверенностей, заявлений, резюме. Коммуникативные цели пишущего и их 

реализация в собственном высказывании в соответствии с темой, функциональным 

стилем, жанром 

81.9.2. Текст. 

Структурные средства связи предложений в тексте. Вопросительные 

предложения как средства связи частей текста. Абзац как средство композиционно- 

стилистического членения текста. Способы связи: связь цепная и параллельная.  

81.9.3. Язык и культура. 

Родной язык – духовное наследие народа. Родной язык в моей семье. 

81.9.4. Синтаксис. 

81.9.4.1. Простое предложение. 

Главные члены предложения, способы их выражения. Второстепенные члены 

предложения, способы их выражения. Типы предложений по наличию (отсутствию) 

второстепенных членов: распространённые и нераспространённые. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные. 

Полные и неполные предложения. 

Осложнённые предложения. 
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Предложения с однородными членами. Союзы и обобщающие слова в 

предложениях с однородными членами. Интонация, знаки препинания. 

Предложения с обращениями. Место обращения в предложении. 

Предложения с вводными словами и предложениями. Предложения с 

обособленными членами. Синтаксический разбор простого предложения. 

81.9.4.2. Сложное предложение. 

Структура и грамматическая основа сложного предложения. Средства связи 

частей сложного предложения. 

Виды сложных предложений. 

Бессоюзное сложное предложение, его структура. Смысловые отношения 

между его частями. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

81.9.5. Язык и культура. 

Единицы языка с национально-культурным компонентом в устном народном 

творчестве, в художественной литературе. Отражение культуры в эрзянском языке. 

81.10. Содержание обучения в 9 классе. 

81.10.1. Синтаксис и пунктуация. 

Способы передачи чужой речи. Прямая речь, косвенная речь. 

Диалог, цитата. Структура предложений с прямой и косвенной речью. 

Знаки препинания. Ввод цитат в речь. Знаки препинания при оформлении 

цитат и диалога. 

81.10.2. Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. Основные изобразительные свойства 

эрзянского языка Выдающиеся мордовские лингвисты. 

81.10.3. Текст. 

Текст. Рассуждение – развитие мысли (доказательство, объяснение, 

размышление). Композиционная схема рассуждения. Синтаксические средства 

связи: союзы и союзные слова со значением причины, следствия, цели, уступки. 

Рассуждение в художественном, публицистическом, научном и деловом стилях). 

Смешанные типы речи: описание с элементами рассуждения, повествование с 

элементами описания и рассуждения) 
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81.10.4. Синтаксис. 

Сложное предложение. Структура и грамматическая основа сложного 

предложения. Средства связи частей сложного предложения. 

81.10.4.1. Сложносочинённое предложение. 

Сложносочинённое предложение: структура, виды способы связи. Смысловые 

отношения между частями сложносочинённого предложения. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения. Реферат. 

81.10.4.2. Сложноподчинённое предложение. 

Сложноподчинённые предложения, их структура. Место придаточной части 

по отношению к главной. Смысловые отношения между частями 

сложноподчинённого предложения. Средства связи частей сложноподчинённого 

предложения: послелоги, союзы, союзные слова, порядок слов, аффиксы. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Синтаксический 

разбор сложноподчинённого предложения. 

81.10.4.3. Сложные предложения с разными видами связи, средства связи в 

них. 

Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. Виды 

сложных предложений. 

81.10.5. Язык и культура. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Лексический состав языка как выражение миропонимания мордовского 

народа. 

81.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (эрзянского) 

языку на уровне основного общего образования. 

81.11.1. В результате изучения родного (эрзянского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие 
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в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (эрзянском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (эрзянском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (эрзянского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (эрзянского) языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (эрзянскому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 
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поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(эрзянском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей, умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 
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9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

81.11.2. В результате изучения родного (эрзянского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 
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познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

81.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

81.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 
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составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

81.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 
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эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

81.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(эрзянском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

81.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
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самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

81.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

81.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

81.11.3. Предметные результаты изучения родного (эрзянского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

понимать, что эрзянский национальный язык является богатством народа; 

различать литературный и диалектный языки и их особенности; 

различать понятия: устная и письменная речь; 

понимать структуру текста: оглавление, тема, основная мысль, абзац; 

определять основные признаки разговорного, научного, художественного 

стилей; 

различать и определять основные единицы языка (характеристика гласных и 

согласных звуков; лексическое значение, происхождение, использование слова; 

части слова; средства образования слов; словосочетание; предложение) и их 

признаки; 

иметь представление об основных правилах эрзянской орфографии; 
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иметь представление об основных нормах эрзянского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормах речевого этикета; 

писать план, конспект и аннотацию текста; 

определять средства связи предложений в тексте и частей текста; 

распознавать гласные и согласные звуки, мягкие и твёрдые гласные и 

согласные звуки, сонорные и глухие гласные звуки; 

пользоваться орфографическими словарями; 

различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения 

слов; 

распознавать синонимы, антонимы и омонимы; 

иметь представлении об использовании слов в переносном значении, 

синонимов, антонимов, устаревших слов, неологизмов, диалектизмов в 

художественной и разговорной речи; 

уместно использовать фразеологические обороты в речи; 

пользоваться лингвистическими словарями разных типов (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологических словарём); 

распознавать морфемы и делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; 

осуществлять морфемный и словообразовательный анализ слова; 

определять основные единицы языка (звук; отличия звука и буквы; 

характеристика гласных и согласных звуков; лексическое значение, происхождение, 

использование слова; части слова; средства образования слов; словосочетание; 

предложение) и их признаки; узнавать их признаки; проводить разбор: 

фонетический, лексический разбор, разбор по составу слова; использовать в речи; 

правильно понимать значение устной и письменной информации (определять 

тему, основную, дополнительную мысль текста); 

выделять микротемы текста, делить заданный текст на абзацы, кратко 

передавать содержание текста (план, пересказ своими словами, сочинение); 
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создавать текст в разговорном, художественном стилях и разных типах речи 

(повествование, описание); 

владеть различными видами монолога и диалога; 

создавать письменные монологические и диалогические высказывания; 

правильно передавать информацию о прочитанном, услышанном, увиденном; 

использовать при письме основные орфографические правила; 

использовать нормы эрзянского речевого этикета (приветствие, прощание, 

поздравление). 

81.11.4. Предметные результаты изучения родного (эрзянского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

различать виды монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

определять тему текста, основную мысль, структуру, особенности 

функционально-смысловых типов; 

определять разряды местоимений по значению: личные, усилительно-личные, 

возвратно-личные, притяжательные, указательные, вопросительные, относительные, 

отрицательные, неопределённые, определительные; 

соблюдать при письме основные правила эрзянской орфографии; 

соблюдать основные нормы эрзянского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

находить в тексте фразеологизмы и объяснять их значение; 

распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение), проводить их анализ и разбор; использовать в речи; 

распознавать существительное как часть речи по вопросу и общему значению; 

определять грамматические признаки, синтаксическую роль имени 

существительного; 

правильно употреблять в письменной речи прописную букву и кавычки в 

собственных наименованиях; 
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правильно употреблять падежные формы существительных для выражения 

субъектных, объектных, определительных, обстоятельственных отношений; 

определять особенности имени существительного в эрзянском языке по 

сравнению с русским; 

различать имена существительные, имеющие форму только единственного 

числа; имеющие форму только множественного числа; 

определять склонение имён существительных: основное, указательное, 

притяжательное; 

определять способы образования имён существительных; 

осуществлять морфологический разбор имени существительного; 

распознавать прилагательное как часть речи по вопросу и общему значению; 

определять грамматические признаки, синтаксическую роль имени 

прилагательного; 

правильно образовывать степени сравнения имён прилагательных; 

различать качественные и относительные прилагательные; 

определять способы образования прилагательных, образовывать 

прилагательные; 

осуществлять морфологический разбор имени прилагательного; 

сопоставлять имена прилагательные в эрзянском и в русском языках; 

распознавать числительное как часть речи по вопросу и общему значению; 

распознавать количественные, порядковые, разделительные, собирательные, 

дробные числительные; 

различать простые, сложные и составные числительные; 

осуществлять морфологический разбор имени числительного; 

распознавать местоимение как часть речи по вопросу и общему значению; 

определять грамматические признаки и синтаксическую роль местоимений; 

определять особенности местоимений в эрзянском и русском языках; 

правильно изменять по падежам местоимения разных разрядов и употреблять 

их в речи; 

осуществлять морфологический разбор местоимений; 
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понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную и дополнительную информацию); 

понимать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное); 

находить, извлекать, выделять, различать, использовать информацию из 

различных источников, включая СМИ; 

воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, 

изложение, сочинение); 

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы 

построения текста; выражать факты и явления окружающей действительности, 

отношение к прочитанному, услышанному, увиденному; 

соблюдать в речи основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного эрзянского литературного языка; 

соблюдать в письменной речи основные правила орфографии и пунктуации. 

81.11.5. Предметные результаты изучения родного (эрзянского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

понимать особенности функционально-смысловых типов (повествование, 

описание, рассуждение) текста; взаимосвязь между текстом и рассказчиком; 

иметь представление об основных признаках и жанровых особенностях 

определять части речи (глагол, наречие, послелог, союз, частица, междометие), 

называть их признаки; 

соблюдать при письме основные правила эрзянской орфографии (в рамках 

изученного); 

определять начальную форму глагола, основу глагола, виды глагола 

(обозначающие многократное действие, однократное действие); 

иметь представление об объектном спряжении глагола; 

различать переходные и непереходные глаголы; 
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определять наклонения глагола: изъявительное, повелительное, 

сослагательное, условное, условно-сослагательное, желательное; 

различать и образовывать причастия настоящего и прошедшего времени; 

различать наречия образа действия, времени, места, меры и степени, причины 

и цели; 

различать способы образования наречий в эрзянском языке; 

соблюдать правила орфографии при написании наречий; 

определять особенности наречия в эрзянском языке по сравнению с русским; 

определять послелог, частицу (модальные частицы) и союз как служебные 

части речи; 

определять междометие как особый разряд слов; 

определять характерные черты финно-угорских языков; 

распознавать глаголы как часть речи по вопросу и общему значению; 

определять грамматические признаки, синтаксическую роль глаголов; 

образовывать отрицательную форму глагола; 

правильно спрягать глаголы по лицам и числам в настоящем, будущем, и 

прошедшем времени; 

осуществлять морфологический разбор глагола; 

распознавать причастие как часть речи; 

определять значение и основные грамматические признаки причастий; 

определять синтаксическую роль причастия в предложении; 

образовывать отрицательные формы причастий; 

сопоставлять причастия в эрзянском и русском языках; 

осуществлять морфологический разбор причастий; 

распознавать деепричастие как часть речи; 

определять синтаксическую роль деепричастия в предложении; 

правильно образовывать утвердительную и отрицательную форму 

деепричастий; 

сопоставлять деепричастия в эрзянском и русском языках; 

осуществлять морфологический разбор деепричастия; 

распознавать наречие как часть речи по вопросу и общему значению; 
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определять грамматические признаки и синтаксическую роль наречий; 

распознавать наречия образа действия, времени, места, меры, причины. 

правильно образовывать и употреблять в речи наречия сравнительной 

степени; 

распознавать послелоги и использовать их в речи; 

определять морфологические признаки послелогов; 

распознавать группы послелогов по значению и употреблению: послелоги, 

указывающие место, время, причину, цель, меру и степень, притяжательность, 

сравнение, дополнение, комитативные послелоги; 

образовывать послелоги; 

осуществлять морфологический разбор послелогов; 

определять значение и роль союзов в предложении; 

распознавать простые и составные союзы, сочинительные и подчинительные 

союзы; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с союзами; 

сопоставлять союзы в эрзянском и русском языках; 

определять разряды частиц по значению и употреблению: усилительные, 

выделительные, указательные, вопросительные, отрицательные, неопределённые; 

сопоставлять частиц в эрзянском и русском языках; 

распознавать междометия и использовать их в речи; 

правильно употреблять знаки препинания при междометиях в предложении; 

сопоставлять междометия в эрзянском и русском языках; 

воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, 

изложение, сочинение); 

соблюдать в речи основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного эрзянского литературного языка; 

соблюдать в письменной речи основные правила эрзянской орфографии; 

уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения. 

81.11.6. Предметные результаты изучения родного (эрзянского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 
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различать основные признаки и особенности разговорного, 

публицистического, научного, художественного стилей; 

соблюдать при письме правила эрзянской орфографии (в рамках изученных 

правил); 

различать тексты разных стилей и типов (повествование, описание, 

рассуждение), виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

соблюдать основные нормы эрзянского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

иметь представление о главных и второстепенных членах предложения, 

распространённых и нераспространённых предложениях, предложениях с 

обращениями, бессоюзных сложных предложениях; 

распространённые и нераспространённые предложения; 

предложения с обращениями; 

бессоюзное сложное предложение; 

распознавать единицы языка (именное и глагольное, свободное и устойчивое 

словосочетания, связи слов в предложении (управление, примыкание), 

односоставное и двусоставное простое предложение, главные и второстепенные 

члены предложения, предложения с однородными членами, обращениями, 

вводными словами, обособленными членами, оборотами), проводить 

синтаксический разбор, использовать в речи; 

соблюдать правила пунктуации в предложениях с оборотами, однородными 

членами, обращениями, вводными словами, обособленными членами; 

осуществлять перевод с русского на эрзянский язык текстов, состоящих из 

предложений с простой структурой; 

объяснять значения национально маркированной лексики, используя словарь; 

распознавать предложения распространённые и нераспространённые, 

двусоставные и односоставные, полные и неполные, употреблять их в устной и 

письменной речи; 

различать однородные и неоднородные члены предложения; 
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распознавать предложения с обращениями; 

соблюдать интонацию и правила пунктуации в предложении с вводными 

словами и предложениями; 

производить пунктуационный разбор осложнённых простых предложений; 

распознавать бессоюзное сложное предложение; 

правильно понимать значения устных и письменных текстов (цель, тема 

текста, основная и второстепенная, конкретная и неконкретная информация, связи 

между предложениями (отрывками), группировка фактов); 

извлекать, группировать информацию из разных источников, в том числе из 

средств массовой информации; использовать словари, разную литературу; 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

создавать краткий рассказ по содержанию целого произведения или его части 

и (или) писать изложение; 

писать сочинение об одном герое на основе кинофильма (пьесы) или 

литературного произведения; 

излагать свои мысли в устной и письменной формах, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме). 

81.11.7. Предметные результаты изучения родного (эрзянского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

понимать роль, историю эрзянского национального языка, как одного из 

государственных языков Республики Мордовия и как средство общения эрзянского 

народа; 

различать и называть основные жанровые особенности разговорного, 

публицистического, делового, научного, художественного стилей; 

называть и находить в тексте основные языковые единицы 

(сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные, предложения с прямой 

речью и смешанные сложные предложения, текст), их признаки; 
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соблюдать основные нормы эрзянского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

различать прямую и косвенную речь в предложениях; 

распознавать и различать единицы языка (сложносочинённые, 

сложноподчинённые, бессоюзные, предложения с прямой речью и смешанные 

сложные предложения); проводить синтаксический разбор; 

соблюдать правила пунктуации в сложносочинённых, сложноподчинённых, 

бессоюзных предложениях с прямой речью и смешанных сложных предложениях; 

создавать текст на заданную тему; 

толковать значения национально маркированных слов, используя словарь; 

выделять в предложении прямую речь и слова автора; 

трансформировать предложения с прямой речью в предложения с косвенной 

речью; 

выделять главное и придаточное предложения в составе сложного; 

определять вид сложноподчинённого предложения; 

распознавать безэквивалентные слова; 

производить этнолингвокультурологический анализ слов; 

правильно понимать значения устных и письменных текстов (цель, тема 

текста, основная и второстепенная, конкретная и тайная информация), 

устанавливать связи между частями текста; группировать факты текста (текстов); 

определять логическую структуру текста; 

понимать содержание текстов разных стилей и типов; различать и 

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, сочинение, конспект); 

отбирать и использовать языковые средства, исходя из темы, цели, сферы и 

ситуации речевого общения; 

использовать разные виды монолога (повествование, описание, рассуждение) 

и диалога (побуждение, обмен мнениями, установление и систематизация общения); 
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излагать свои мысли в устной и письменной формах, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме); 

выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

создавать краткий текст по содержанию целого произведения или его части и 

(или) писать изложение; 

писать краткую рецензию, изложение по содержанию прочитанного 

произведения; 

писать сочинение-рассуждение на заданные темы; 

подготовливать и защищать доклад, конспект, реферат на заданные темы; 

подготовливать тезисы и передавать в устной и письменной формах основную 

мысль произведения; 

рассказывать и писать свою автобиографию; 

переводить с русского на эрзянский язык тексты с осложнёнными 

конструкциями; 

соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические нормы современного эрзянского 

литературного языка; 

соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

соблюдать нормы эрзянского речевого этикета; 

осуществлять речевой самоконтроль в повседневной практике речевого 

общения; оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления. 

82. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (лесной 

юкагирский) язык». 

82.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (лесной 

юкагирский) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родному (лесному юкагирскому) языку, родной 

(лесной юкагирский) язык, лесной юкагирский язык) разработана для обучающихся, 
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не владеющих родным (лесным юкагирским) языком, и включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

родному (лесному юкагирскому) языку. 

82.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (лесного 

юкагирского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

82.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

82.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (лесному 

юкагирскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

82.5. Пояснительная записка. 

82.5.1. Программа по родному (лесному юкагирскому) языку разработана с 

целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

82.5.2. В содержании программы по родному (лесному юкагирскому) языку 

выделяются следующие содержательные линии: «Общие сведения о языке. Язык и 

культура», «Разделы науки о языке», «Тематическое содержание речи». Указанные 

содержательные линии тесно взаимосвязаны и взаимодополняемы, что способствует 

реализации комплексного подхода к изучению лесного юкагирского языка.  

82.5.3. Изучение родного (лесного юкагирского) языка направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание сознательного отношения к лесному юкагирскому языку как 

культурной ценности юкагирского народа, формирование интереса и уважения к 

родному языку, культуре и истории своего народа; 

формирование и развитие коммуникативных умений и навыков посредством 

овладения основными видами речевой деятельности, формирование готовности и 

способности к общению на лесном юкагирском языке; 



2368 

Программа - 03 

освоение лингвистических знаний о лесном юкагирском языке, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи, умение анализировать языковые 

явления. 

82.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (лесного 

юкагирского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

82.6. Содержание обучения в 5 классе. 

82.6.1. Общие сведения о языке, язык и культура. 

Юкагирский язык – национальный язык юкагирского народа. Лесной 

юкагирский и тундренный юкагирский языки.  

Создание юкагирского алфавита. 

Язык как отражение материальной и духовной культуры народа. 

Ознакомление с этимологией некоторых слов.  

Речевой этикет.  

82.6.2. Разделы науки о языке. 

82.6.2.1. Фонетика и графика. 

Юкагирский алфавит. Согласные и гласные звуки, дифтонги. Специфические 

звуки лесного юкагирского языка и их буквенное обозначение. 

82.6.2.2. Лексика. 

Однозначные и многозначные слова. 

Синонимы. 

82.6.2.3. Морфемика и словообразование. 

Образование существительных с помощью уменьшительного суффикса -диэ, 

увеличительного -тэгэ. 

82.6.2.4. Морфология. 

Имя существительное. Имена нарицательные и собственные. Единственное и 

множественное число. Склонение имён существительных. Суффиксы винительного 

падежа -лэ, -ло и -гэлэ, -кэлэ. Притяжательный суффикс -ги, указывающий на 3 

лицо. 
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Глагол. Качественный глагол. Настояще-прошедшее и будущее время 

глаголов. Изменение глаголов настояще-прошедшего время по числам и лицам.  

Отрицательная частица эл. 

Местоимение. Личные местоимения. Склонение личных местоимений.  

Количественные числительные.  

82.6.2.5. Синтаксис и пунктуация. 

Типы предложений по цели высказывания. Подлежащее и сказуемое. Запятая 

при перечислении однородных членов предложения, выраженных 

существительным. Сочинительный союз таасилэ, соединяющий однородные 

существительные. 

82.6.3. Тематическое содержание речи. 

Знакомство. Я и моя семья. Я и мои друзья. Моя школа. Человек. Внешность. 

Одежда. Пища. Дом. Природа: дикие и домашние животные, птицы, рыбы. Моё 

село. Праздники нашей страны. 

82.7. Содержание обучения в 6 классе. 

82.7.1. Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Юкагирский язык – национальный язык юкагирского народа. Лесной 

юкагирский и тундренный юкагирский языки.  

Язык как отражение материальной и духовной культуры народа. 

Ознакомление с этимологией некоторых слов.  

Речевой этикет.  

82.7.2. Разделы науки о языке. 

82.7.2.1. Фонетика и графика. 

Юкагирский алфавит. 

Согласные и гласные звуки, дифтонги.  

82.7.2.2. Лексика. 

Синонимы. Антонимы. Слова, заимствованные из русского языка. 

82.7.2.3. Морфемика и словообразование. 

Сложные существительные. Формант -д- как структурный элемент сложных 

слов. 

82.7.2.4. Морфология. 
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Имя существительное. Единственное и множественное число. Склонение имён 

существительных. Особенности употребления суффиксов винительного падежа -лэ, 

-ло и -гэлэ, -кэлэ. Притяжательный суффикс -ги, указывающий на 3 лицо.  

Глагол. Качественный глагол. Настояще-прошедшее и будущее время 

глаголов. Спряжение глаголов. 

Морфологические показатели подлежащего и сказуемого при логическом 

ударении. 

Изъявительное и побудительное наклонение глагола. 

Местоимение. Разряды местоимений (личные, вопросительные, указательные, 

притяжательные). Склонение личных местоимений. 

Количественные и атрибутивные числительные. 

Наречие. 

82.7.2.5. Синтаксис и пунктуация. 

Простое предложение. Подлежащее и сказуемое. Запятая при перечислении 

однородных сказуемых. 

82.7.3. Тематическое содержание речи. 

Я и моя семья. Семейные праздники. Школа. Досуг. Покупки. Природа: дикие 

и домашние животные, птицы, рыбы, растения. Времена года. Охота и рыболовство. 

Мой край. Праздники нашей страны. 

82.8. Содержание обучения в 7 классе. 

82.8.1. Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Юкагирские языки.  

Язык как отражение материальной и духовной культуры народа. 

Ознакомление с этимологией некоторых слов.  

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур.  

Специфика приветствий у юкагиров. 

82.8.2. Разделы науки о языке. 

82.8.2.1. Фонетика и графика. 

Сходство и различие звуковых систем юкагирского и русского языков. 

82.8.2.2. Лексика. 
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Синонимы. Антонимы. 

82.8.2.3. Морфемика и словообразование. 

Употребление аффикса -ньэ и префикса ньэ- со значением совместности. 

Образование имён действий. 

82.8.2.4. Морфология. 

Имя существительное. Единственное и множественное число. Склонение имён 

существительных. Особенности употребления суффиксов винительного падежа -лэ, 

-ло и -гэлэ, -кэлэ. Форма сравнения титэ. 

Глагол. Качественный глагол. Настояще-прошедшее и будущее время 

глаголов. Спряжение переходных и непереходных глаголов. 

Морфологические средства логического выделения слов в предложении.  

Сослагательное и очевидное наклонение глагола. Имя действия. Склонение 

имени действия. 

Местоимение. Разряды местоимений (личные, вопросительные, указательные, 

притяжательные, определительные, отрицательные, неопределённые).  

Количественные, атрибутивные и порядковые числительные.  

Определительные и обстоятельственные наречия. 

Послелоги. 

82.8.2.5. Синтаксис и пунктуация. 

Простое предложение. Сложное бессоюзное предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

82.8.3. Тематическое содержание речи. 

Я и моя семья. Семейные праздники. Покупки. Посещение врача. Природа 

родного края. Времена года. Погода. Охота и рыболовство. Традиции и обычаи 

юкагиров. 

82.9. Содержание обучения в 8 классе. 

82.9.1. Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Юкагирские языки.  

Исследователи юкагирского языка. 

Юкагирские благопожелания. 

82.9.2. Разделы науки о языке. 
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82.9.2.1. Фонетика и графика. 

Фонетические варианты слов в юкагирском языке. 

82.9.2.2. Лексика. 

Устаревшие слова. 

82.9.2.3. Морфемика и словообразование. 

Образование видов глагола. Образование причастий. 

82.9.2.4. Морфология. 

Склонение имён существительных. 

Глагол. Качественный глагол. Спряжение переходных и непереходных 

глаголов. 

Морфологические средства логического выделения слов в предложении. 

Виды глагола (начинательный, продолжающийся, однократный, 

многократный). 

Имя действия. Склонение имени действия. 

Количественные, атрибутивные, порядковые числительные. 

Причастие. 

82.9.2.5. Синтаксис и пунктуация. 

Сложное союзное и бессоюзное предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

82.9.3. Тематическое содержание речи. 

Семейные праздники. Покупки. Посещение врача. Природа родного края. 

Времена года. Охота и рыболовство. Национальная юкагирская кухня. Традиции и 

обычаи юкагиров. Выдающиеся люди юкагирского народа. Праздники нашей 

страны. 

82.10. Содержание обучения в 9 классе. 

82.10.1. Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Юкагирские языки. 

Языковые семьи и проблема генетических связей юкагирских языков.  

Этимология отдельных юкагирских топонимов родного края. 

82.10.2. Разделы науки о языке. 

82.10.2.1. Фонетика и графика. 
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Фонетические варианты слов в юкагирском языке. 

82.10.2.2. Лексика. 

Многозначность слов. Синонимы. Антонимы. 

82.10.2.3. Морфемика и словообразование. 

Образование видов глагола. Образование залогов (страдательный, 

понудительный, возвратный, взаимный). Образование деепричастий. 

Суффиксы видов глагола. Суффиксы залогов глагола.  

82.10.2.4. Морфология. 

Склонение имён существительных. 

Глагол. Спряжение переходных и непереходных глаголов. 

Морфологические средства логического выделения слов в предложении. 

Виды действия (начинательный, продолжающийся, однократный, 

многократный). Залоги глагола (страдательный, понудительный, возвратный, 

взаимный). 

Имя действия. 

Количественные, атрибутивные и порядковые числительные. 

Наречия, образованные от числительных. 

Причастие. 

Деепричастие.  

Служебные слова. 

82.10.2.5. Синтаксис и пунктуация. 

Сложное союзное и бессоюзное предложение. Выражение значения 

сложноподчиненного предложения с придаточным времени и причины посредством 

деепричастия или деепричастного оборота, обозначающего действие другого 

субъекта. 

82.10.3. Тематическое содержание речи. 

Досуг. Природа родного края. Времена года. Охота и рыболовство. Занятия 

людей. Моя будущая профессия. Традиции и обычаи юкагиров. Выдающиеся люди 

юкагирского народа. Праздники нашей страны. 

82.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (лесному 

юкагирскому) языку на уровне основного общего образования. 
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82.11.1. В результате изучения родного (лесного юкагирского) языка на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (лесном юкагирском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (лесном юкагирском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (лесного юкагирского) 

языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного (лесного 

юкагирского) языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, других 

народов России, ценностное отношение к родному (лесному юкагирскому) языку, к 

достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях, уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 
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3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 
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числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(лесном юкагирском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 
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языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
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оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

82.11.2. В результате изучения родного (лесного юкагирского) языка на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

82.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделённых критериев. 

82.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 
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использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

82.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 
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находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

82.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(лесном юкагирском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 
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82.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

82.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 
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принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

82.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

82.11.3. Предметные результаты изучения родного (лесного юкагирского) 

языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалогов (этикетный диалог, диалог побуждения к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи с 

вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета 

(до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 
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создавать разные виды монологических высказываний (описание; 

повествование, или сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 5-

6 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём – 5-6 фраз); 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста для 

аудирования – до 1 минуты); 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(объём текста для чтения – 100-180 слов);  

писать короткие поздравления с праздниками;  

писать короткое сообщение с использованием образца, по ключевым словам 

(до 50 слов); 

правильно произносить специфические звуки лесного юкагирского языка, 

графически корректно писать буквы юкагирского алфавита, правильно писать 

изученные слова; 

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 85 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 600 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, включая изученную на 

уровне начального общего образования лексику; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: имена 

существительные в единственном и множественном числе, падежные формы 

существительных, имена существительные с притяжательным суффиксом -ги, 
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существительные с уменьшительным суффиксом -диэ и увеличительным -тэгэ, 

глаголы настояще-прошедшего время в разных лицах и числах, отрицательную 

частицу эл, личные местоимения и их формы;  

иметь представление о количественных числительных, использовать их 

формы; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении однородных членов предложения, 

выраженных существительным; 

выделять в простом предложении подлежащее и сказуемое; 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета (приветствие, знакомство, прощание, благодарность). 

82.11.4. Предметные результаты изучения родного (лесного юкагирского) 

языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалогов (этикетный диалог, диалог побуждения к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи с 

вербальными и (или) зрительными опорами (до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, 

повествование, или сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 7-

8 фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём – 7-8 фраз); 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста для 

аудирования – до 1 минуты); 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
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пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(объём текста для чтения – 180-250 слов);  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет 

(объём сообщения – до 70 слов); 

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, 

плана, ключевых слов, картинок (объём высказывания – до 70 слов); 

правильно произносить специфические звуки лесного юкагирского языка; 

правильно писать изученные слова; 

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 700 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, включая изученную 

ранее лексику; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: имена 

существительные в единственном и множественном числе, падежные формы 

существительных, имена существительные с притяжательным суффиксом -ги, 

сложные слова-существительные с соединительным формантом -д-, глаголы 

настояще-прошедшего в разных лицах и числах, глаголы изъявительного и 

побудительного наклонений, личные, вопросительные, указательные, 

притяжательные местоимения, количественные и атрибутивные числительные, 

наиболее употребительные наречия; 

выделять в простом предложении подлежащее и сказуемое; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении однородных сказуемых;  

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета (приветствие, знакомство, прощание, просьба, благодарность); 

обладать базовыми знаниями о культурном наследии юкагирского народа. 
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82.11.5. Предметные результаты изучения родного (лесного юкагирского) 

языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалогов (этикетный диалог, диалог побуждения к 

действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалогов) в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета (до 6 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, 

повествование, или сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 8-

9 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём – 8-9 фраз); 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста для 

аудирования – до 1,5 минут); 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(объём текста для чтения – до 350 слов);  

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, 

плана, ключевых слов, картинок (объём высказывания – до 80 слов); 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет 

(объём сообщения – до 80 слов); 

правильно произносить специфические звуки лесного юкагирского языка, 

правильно писать изученные слова; 
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выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 850 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, включая изученную 

ранее лексику; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: имена 

существительные в единственном и множественном числе, падежные формы 

существительных, форму сравнения титэ, глаголы настояще-прошедшего и 

будущего времени в разных лицах и числах, глаголы изъявительного, 

побудительного, сослагательное и очевидного наклонений, имена действия; личные, 

вопросительные, указательные, притяжательные, определительные, отрицательные, 

неопределённые местоимения, количественные, атрибутивные и порядковые 

числительные, определительные и обстоятельственные наречия, наиболее 

употребительные послелоги; 

выделять главные и второстепенные члены предложения; 

использовать запятую в сложном бессоюзном предложении; 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета (приветствие, знакомство, прощание, просьба, благодарность); 

обладать базовыми знаниями о культурном наследии юкагирского народа. 

82.11.6. Предметные результаты изучения родного (лесного юкагирского) 

языка. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалогов (этикетный диалог, диалог побуждения к 

действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалогов) в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета (до 7 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, 

повествование, или сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 9-
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10 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём – 9-10 фраз); 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста для 

аудирования – до 2 минут); 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с 

полным пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) 

форме (объём текста для чтения – до 350 слов);  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет 

(объём сообщения – до 90 слов); 

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, 

плана, ключевых слов, картинок (объём высказывания – до 90 слов); 

правильно произносить специфические звуки лесного юкагирского языка, 

правильно писать изученные слова; 

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 1000 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, включая изученную 

ранее лексику; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: имена 

существительные в единственном и множественном числе, падежные формы 

существительных, глаголы настояще-прошедшего и будущего времени в разных 

лицах и числах, глаголы изъявительного, побудительного, сослагательное и 
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очевидного наклонений, начинательный, продолжающийся, однократный, 

многократный виды глагола, имена действия, личные, вопросительные, 

указательные, притяжательные, определительные, отрицательные, неопределённые 

местоимения, количественные, атрибутивные и порядковые числительные, 

определительные и обстоятельственные наречия, наиболее употребительные 

послелоги, числительные, причастия; 

выделять главные и второстепенные члены предложения; 

использовать запятую в сложном союзном и бессоюзном предложении; 

осуществлять межличностное общение с соблюдением норм речевого этикета; 

кратко представлять малую родину (природа, выдающиеся люди). 

82.11.7. Предметные результаты изучения родного (ого) языка. К концу 

обучения в 9 классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалогов (этикетный диалог, диалог побуждения к 

действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалогов), диалог обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) 

зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета (до 6-8 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, 

повествование, или сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами или 

без опор в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания – 9-10 фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 9-10 фраз); 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста для 

аудирования – до 2 минут); 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
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пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с 

полным пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) 

форме (объём текста для чтения – 400-550 слов);  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет 

(объём сообщения – до 100 слов); 

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, 

плана, ключевых слов, картинок (объём высказывания – до 100 слов); 

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 1200 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, включая изученную 

ранее лексику; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: имена 

существительные в единственном и множественном числе, падежные формы 

существительных, глаголы настояще-прошедшего и будущего времени в разных 

лицах и числах, глаголы изъявительного, побудительного, сослагательное и 

очевидного наклонений, начинательный, продолжающийся, однократный, 

многократный виды глагола, страдательный, понудительный, возвратный, взаимный 

залоги глагола, имена действия, личные, вопросительные, указательные, 

притяжательные, определительные, отрицательные, неопределённые местоимения, 

количественные, атрибутивные и порядковые числительные, наречия, образованные 

от числительных, определительные и обстоятельственные наречия, послелоги, 

причастия, деепричастия, наиболее употребительные служебные слова; 

использовать запятую в сложном союзном и бессоюзном предложении; 

кратко представлять малую родину (природа, выдающиеся люди). 
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83. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(тундренный юкагирский) язык». 

83.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(тундренный юкагирский) язык» (далее соответственно – программа по родному 

(тундренному юкагирскому) языку, родной (тундренный юкагирский) язык, 

тундренный юкагирский язык) разработана для обучающихся, не владеющих 

родным (тундренным юкагирским) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному 

(тундренному юкагирскому) языку. 

83.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(тундренного юкагирского) языка, место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

83.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

83.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (тундренному 

юкагирскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

83.5. Пояснительная записка. 

83.5.1. Программа по родному (тундренному юкагирскому) языку разработана 

с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Программа по родному (тундренному юкагирскому) языку даёт представление 

о целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне основного 

общего образования. 

Программа по родному (тундренному юкагирскому) языку реализует 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный 

подходы. Важным является развитие у обучающихся, наряду с коммуникативной 

компетенцией, личностных качеств, позволяющих обучающимся осуществлять 

межличностное и межкультурное взаимодействие, глубоко осознавать свои 
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культурно-исторические истоки, общность своей исходной лингвокультуры с 

языком и культурой народа, а также интеллектуально и эмоционально воспринимать 

свой родной язык и свою родную культуру. 

83.5.2. В содержании программы по родному (тундренному юкагирскому) 

языку выделяются следующие содержательные линии: коммуникативные умения, 

языковые средства и навыки пользования ими, социокультурные знания и умения, 

коммуникативные умения. 

83.5.3. Изучение родного (тундренного юкагирского) языка направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание сознательного отношения к родному (тундренному юкагирскому) 

языку как явлению юкагирской культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

овладение коммуникативными навыками на родном (тундренном юкагирском) 

языке во всех видах речевой деятельности в различных сферах и ситуациях 

общения. 

83.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(тундренного юкагирского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю). 

83.6. Содержание обучения в 5 классе. 

83.6.1. Коммуникативные умения. 

83.6.1.1. Тематическое содержание. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи: «Что мы знаем и умеем», «Школа», «Зима», «Распорядок дня», 

«Мой дом», «Погода», «Лето». 

83.6.1.2. Говорение.  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. Объём диалога – от 3 
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до 5 реплик. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи, на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: высказывание о фактах 

и событиях с использованием и без использования прочитанного или 

прослушанного текста, вербальную ситуацию или зрительную наглядность. Объём 

монологического высказывания: 4–6 фраз. 

83.6.1.3. Аудирование. 

Жанры и формы текстов: сообщение, рассказ, стихотворение. Аудирование с 

полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. 

Аудирование при непосредственном общении. Аудирование при опосредованном 

общении (на основе аудиотекста). Время звучания текстов для аудирования: до 1 

минуты. 

83.6.1.4. Чтение. 

Стили текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. Жанры и формы текстов: рассказ, стихотворение. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе по родному 

(тундренному юкагирскому) языку предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах. Объём текста для чтения – 60 

слов. 

83.6.1.5. Письменная речь. 

Выписки из текстов, короткие поздравления с выражением пожеланий. 

Личное письмо с использованием образца. Написание небольших сочинений с 

использованием или без использования образца. 

83.6.2. Языковые средства и навыки пользования ими. 

83.6.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Навыки произношения и различения на слух всех звуков тундренного 
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юкагирского языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков. 

83.6.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

оформление электронного сообщения личного характера. 

83.6.2.3. Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики на уровне основного общего образования. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, отражающие 

культуру родного языка. 

Основной способ словообразования: аффиксальный. Словообразование 

существительных: -йэ (льитэгэдьиэйэ), -чэ (илwиичэ, лайниичэ), -дьэ (хандьэ), -йаа 

или -йиэ (йахтийаа, чуҥдийиэ). 

83.6.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Односоставные и двусоставные предложения. Сложные предложения. 

Склонение существительных. 

Глагол. 

Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные. 

Прилагательное (квалитатив). 

Наречие. 

Числительные: количественные, порядковые. 

83.6.3. Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей нации. 

Значение родного языка. 

Употребительная социокультурная фоновая лексика: традиции (в проведении 

выходных дней, основных национальных праздников), распространённые образцы 
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фольклора (загадки, пословицы). 

Представление о сходстве и различиях в традициях своей и других наций, об 

особенностях образа жизни, быта. 

Умение распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета. 

Умение представлять свою нацию, родную страну на тундренном юкагирском 

языке. 

83.6.4. Компенсаторные умения. 

Уточнение значения незнакомых слов. Использование в качестве образца при 

составлении собственных высказываний ключевых слов, плана к тексту. Выяснение 

значения незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике. 

83.7. Содержание обучения в 6 классе. 

83.7.1. Коммуникативные умения. 

83.7.1.1. Тематическое содержание. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи: «Мои летние каникулы», «Школьная жизнь», «Здоровый образ 

жизни», «Праздники», «Флора и фауна», «В городе, в селе, в тундре», «Моя 

Родина». 

83.7.1.2. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 

вести: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию. Объём диалога: до 5 реплик. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: высказывание о 

фактах и событиях с использованием и без использования прочитанного или 

прослушанного текста, вербальной ситуации или зрительной наглядности. Объём 

монологического высказывания: 5-7 фраз. 

83.7.1.3. Аудирование.  

Стили текстов: прагматические, публицистические.  
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Жанры и формы текстов: сообщение, рассказ, стихотворение. Аудирование с 

полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. 

Аудирование при непосредственном общении. Аудирование при опосредованном 

общении (на основе аудиотекста). Время звучания текстов для аудирования: до 1 

минуты. 

83.7.1.4. Чтение. 

Стили текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Жанры и формы текстов: статья, рассказ, стихотворение. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе по родному 

(тундренному юкагирскому) языку предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на коротких текстах и предполагает умение просмотреть текст и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

обучающихся. 

Объём текста для чтения – 70 слов. 

83.7.1.5. Письменная речь. 

Выписки из текстов, короткие поздравления с выражением пожеланий. 

Личное письмо с использованием образца. Написание небольших сочинений без 

использования образца. 

83.7.2. Языковые средства и навыки пользования ими. 

83.7.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Навыки произношения и различения на слух всех звуков тундренного 

юкагирского языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 
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применительно к новому языковому материалу. 

83.7.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении.  

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного 

характера в соответствии с нормами речевого этикета. 

83.7.2.3. Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики на уровне основного общего образования. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру родного языка. 

Основные способы словообразования: 

аффиксальный: существительных: -йэ (льитэгэдьиэйэ, игийэ), -чэ (илwиичэ, 

маачэ, лайниичэ), -дьэ (льэркэйэндьэ, хандьэ), -йаа или -йиэ (йахтийаа, чуҥдийиэ); 

словосложение: основа и основа (йондьадьуу- эхо, йуондьэ – мираж, адьуу – 

слово); 

основа и соединительный элемент н, д и основа (йоҕудэкуу – йоҕул – нос, д – 

соединительный согласный, экуу – отверстие), аҥиндуҥуль – крышка посуды, аҥиль 

– входное отверстие, н – соединительный согласный, туҥуль – покрышка, заплата. 

83.7.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Односоставные и двусоставные предложения. Сложные предложения. 

Склонение существительных. 

Глагол. 

Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные, 

определительные. 

Прилагательные (квалитативы). 

Наречие (определительные, обстоятельственные). 

Числительные (количественные, атрибутивные, порядковые, повторительные). 

83.7.3. Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 
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знания о национально-культурных особенностях своей нации. 

Значение родного языка. 

Употребительная социокультурная фоновая лексика: традиции (в проведении 

выходных дней, основных национальных праздников), распространённые образцы 

фольклора (загадки, поговорки, пословицы). 

Представление о сходстве и различиях в традициях своей и других наций, об 

особенностях образа жизни, быта, культуры юкагиров (выдающиеся люди и их 

вклад в культуру). 

Умение распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета. 

Умение представлять свою нацию, родную страну на тундренном юкагирском 

языке. 

83.7.4. Компенсаторные умения.  

Уточнение значения незнакомых слов. 

Использование в качестве образца при составлении собственных 

высказываний ключевых слов, плана к тексту, тематического словаря. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов. 

Выяснение значения незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике. 

Использование синонимов, антонимов при дефиците языковых средств. 

83.8. Содержание обучения в 7 классе. 

83.8.1. Коммуникативные умения. 

83.8.1.1. Тематическое содержание речи. Формирование умения общаться в 

устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи: «Каникулы», «Моя малая 

родина», «О путешествиях», «Семья», «Друзья», «Россия», «О городах России», «В 

магазине», «Средства информации», «Школа», «Школа прошлого и настоящего», 

«Природа», «Животный мир». 

83.8.1.2. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 
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вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями. Объём диалога: до 7 реплик. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: высказывание о 

фактах и событиях с использованием и без использования прочитанного или 

прослушанного текста, вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 

Объём монологического высказывания: 7-8 фраз. 

83.8.1.3. Аудирование. 

Стили текстов: прагматические, публицистические. 

Жанры и формы текстов: сообщение, рассказ, стихотворение. Аудирование с 

полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1 минуты. 

Аудирование при непосредственном общении. 

Аудирование при опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

83.8.1.4. Чтение. 

Стили текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. Жанры и формы текстов: статья, рассказ, стихотворение. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе по родному 

(тундренному юкагирскому) языку предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на текстах и предполагает умение просмотреть текст и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение). 

Объём текста для чтения – 80 слов. 

83.8.1.5. Письменная речь. 

Выписки из текстов, короткие поздравления с выражением пожеланий. 

Личное письмо с использованием и без использования образца. Написание 

небольших сочинений без использования образца. 
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83.8.2. Языковые средства и навыки пользования ими. 

83.8.2.1. Фонетическая сторона речи.  

Навыки произношения и различения на слух всех звуков тундренного 

юкагирского языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

83.8.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении  

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного 

характера в соответствии с нормами речевого этикета.  

83.8.2.3. Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики на уровне основного общего образования. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие родную культуру. 

Основные способы словообразования: 

аффиксальный: существительных: -йэ (сиигийэ, игийэ), -чэ (амаладьаачэ, 

йуориичэ, лайниичэ), -дьэ (лөлдьэ, лөгириндьэ), -йаа или -йиэ (йахтийаа, өлкийиэ, 

wэрwийиэ), -дьаа или -дьиэ (лаамэдьаа), -ии (анҕарии, йуодии); 

словосложение: основа и основа (йондьадьуу – эхо, йуондьэ – мираж, адьуу – 

слово); 

основа и соединительный элемент н, д и основа (йоҕудэкуу – йоҕул – нос, д – 

соединительный согласный, экуу – отверстие), аҥиндуҥуль – крышка посуды, аҥиль 

– входное отвестие, н – соединительный согласный, туҥуль – покрышка, заплата. 

83.8.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Односоставные и двусоставные предложения. Сложные предложения.  

Склонение существительных. 
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Глагол. 

Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные, 

определительные. 

Прилагательное (квалитатив). 

Наречия (определительные, обстоятельственные). 

Числительные (количественные, атрибутивные, порядковые, повторительные). 

83.8.3. Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей нации. 

Значение родного языка. 

Употребительная социокультурная фоновая лексика: традиции (в проведении 

выходных дней, основных национальных праздников), распространённые образцы 

фольклора (загадки, поговорки, пословицы). 

Представление о сходстве и различиях в традициях своей и других наций, об 

особенностях образа жизни, быта, культуры юкагиров (выдающиеся люди и их 

вклад в культуру), поэзии. 

Умение распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета. 

Умение представлять свою нацию, родную страну на тундренном юкагирском 

языке. 

83.8.4. Компенсаторные умения. 

Уточнение значения незнакомых слов. 

Использование в качестве образца при составлении собственных 

высказываний ключевых слов, плана к тексту, тематического словаря. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов. 

Выяснение значения незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике, использование фотографии, картинки как средства 

раскрытия значения нового слова. 

83.9. Содержание обучения в 8 классе. 

83.9.1. Коммуникативные умения. 
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83.9.1.1. Тематическое содержание речи. Формирование умения общаться в 

устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи: «Каникулы», «Еда», 

«Экология. Проблемы», «Дружба», «Изобретения», «Вчера, сегодня, завтра», 

«Планы на будущее», «Моя будущая профессия», «Выдающиеся люди страны, 

республики, района (города, поселка, села)», «Природа южной и северной части 

России». 

83.9.1.2. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями. Объём диалога: до 7 реплик. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: высказывание о 

фактах и событиях с использованием и без использования прочитанного или 

прослушанного текста, вербальной ситуации или зрительной наглядности, объём 

монологического высказывания: 7-8 фраз. 

83.9.1.3. Аудирование. 

Стили текстов: прагматические, публицистические. Жанры и формы текстов: 

сообщение, рассказ, стихотворение. Аудирование с полным пониманием 

содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью 

знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование при непосредственном общении. Аудирование при 

опосредованном общении (на основе аудиотекста). 

83.9.1.4. Чтение. 

Стили текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. Жанры и формы текстов: статья, рассказ, стихотворение. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе по родному (тундренному 

юкагирскому) языку предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов.  
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Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Объём текста для чтения – 90 слов. 

83.9.1.5. Письменная речь. 

Выписки из текстов, короткие поздравления с выражением пожеланий.  

Личное письмо с использованием и без использования образца. Написание 

небольших сочинений без использования образца. 

83.9.2. Языковые средства и навыки пользования ими. 

83.9.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Навыки произношения и различения на слух всех звуков тундренного 

юкагирского языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

83.9.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание новых слов и выражений.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении  

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного 

характера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в тундренном 

юкагирском языке.  

83.9.2.3. Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики на уровне основного общего образования. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, реплики-клише 

Основные способы словообразования: 

аффиксальный: существительных: -йэ (сиигийэ, чоҕойэ), -чэ (моойчэ, 

амаличчэ, ньигиэйиччэ), -дьэ (солҕиндьэ, wалдьидьэ), -йаа или -йиэ (йахтийаа, 
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өлкийиэ, wэрwийиэ), -чаа (морхэчаа), -дьаа (лалимэдьаа), -ии (миарии, ааwии), -уу 

(көйлуу, сисаҕуу). 

словосложение: основа и основа (йондьадьуу – эхо, йуондьэ – мираж, адьуу – 

слово); 

основа и соединительный элемент н, д и основа (йоҕудэкуу – йоҕул – нос, д – 

соединительный согласный, экуу – отверстие), аҥиндуҥуль – крышка посуды, аҥиль 

– входное отвестие, н – соединительный согласный, туҥуль – покрышка, заплата. 

83.9.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Односоставные и двусоставные предложения. Сложные предложения. 

Склонение существительных. 

Глагол. Спряжение глаголов. 

Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные, 

определительные. 

Прилагательное (квалитатив). 

Наречие (определительные, обстоятельственные). 

Числительные (количественные, атрибутивные, порядковые, повторительные). 

83.9.3. Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей нации. 

Значение и особенности тундренного юкагирского языка. 

Употребительная социокультурная фоновая лексика: традиции (при 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространённые образцы фольклора (загадки, поговорки, пословицы). 

Представление о сходстве и различиях в традициях своей и других наций, об 

особенностях образа жизни, быта, культуры юкагиров (выдающиеся люди и их 

вклад в культуру), поэзии. 

Умение распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета. 

Умение представлять свою нацию, родную страну на тундренном юкагирском 

языке. 

Представление некоторых культурных явлений родного края и языка. 
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83.9.4. Компенсаторные умения. 

Уточнение значения незнакомых слов. 

Использование в качестве образца при составлении собственных 

высказываний ключевых слов, плана к тексту, тематического словаря. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов. 

Выяснение значения незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике, использовать фотографии, картинки как средства 

раскрытия значения нового слова. 

83.10. Содержание обучения в 9 классе. 

83.10.1. Коммуникативные умения. 

83.10.1.1. Тематическое содержание речи. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи: «Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками, 

решение конфликтных ситуаций», «Мои карманные деньги», «Деньги мира», 

«Здоровый образ жизни», «Телевидение и другие средства массовой информации», 

«Языки коренных народов Севера», «Россия – моя Родина», «Моя малая Родина», 

«Внешность и характер человека».  

83.10.1.2. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи: вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-

обмен мнениями: 

Объём диалога: до 7 реплик. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

высказывание о фактах и событиях с использованием и без использования 

прочитанного или прослушанного текста, вербальной ситуации или зрительной 

наглядности. 

Объём монологического высказывания: 7-8 фраз. 

83.10.1.3. Аудирование. 
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Стили текстов: прагматические, публицистические. Жанры и формы текстов: 

сообщение, рассказ, стихотворение. Аудирование с полным пониманием 

содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью 

знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование при непосредственном общении. Аудирование при 

опосредованном общении (на основе аудиотекста). 

83.10.1.4. Чтение. 

Стили текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. Жанры и формы текстов: статья, рассказ, стихотворение. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с полным пониманием предполагает умение просмотреть текст и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

обучающихся. 

Объём текста для чтения – 100 слов. 

83.10.1.5. Письменная речь. 

Выписки из текстов, короткие поздравления с выражением пожеланий.  

Личное письмо с использованием и без использованияобразца. Написание 

небольших сочинений без использования образца. 

83.10.2. Языковые средства и навыки пользования ими. 

83.10.2.1. Фонетическая сторона речи.  

Навыки произношения и различения на слух всех звуков тундренного 

юкагирского языка, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

83.10.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание новых слов и выражений.  
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Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении  

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного 

характера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в тундренном 

юкагирском языке. 

83.10.2.3. Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики на уровне основного общего образования. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру родного края, страны. Основные способы 

словообразования: аффиксальный, словосложение. 

83.10.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Односоставные и двусоставные предложения. Сложные предложения.  

Склонение существительных. 

Глагол. Спряжение. 

Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные, 

определительные. 

Прилагательное (квалитатив). 

Наречия (определительные, обстоятельственные). 

Числительные (количественные, атрибутивные, порядковые, повторительные). 

Союзы, частицы. 

83.10.3. Социокультурные знания и умения. 

Значение и особенности тундренного юкагирского языка. 

Употребительная социокультурная фоновая лексика: традиции (при 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространённые образцы фольклора (загадки, поговорки, пословицы). 

Представление о сходстве и различиях в традициях своей и других наций, об 

особенностях образа жизни, быта, культуры юкагиров (выдающиеся люди и их 

вклад в культуру), поэзии. 

Умение распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета. 
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Умение представлять свою нацию, родную страну на тундренном юкагирском 

языке. 

Представление некоторых культурных явлений родного края и языка. 

83.10.4. Компенсаторные умения. 

Уточнение значения незнакомых слов. 

Использование в качестве образца при составлении собственных 

высказываний ключевых слов, плана к тексту, тематического словаря. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов. 

Выяснение значения незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике, использование фотографии, картинки как средства 

раскрытия значения нового слова. 

Сравнение явлений, объектов, процессов в рамках изученной тематики. 

83.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(тундренному юкагирскому) языку на уровне основного общего образования. 

83.11.1. В результате изучения родного (тундренного юкагирского) языка на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (тундренном юкагирском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (тундренном юкагирском) 

языке; 
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готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (тундренного 

юкагирского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного 

(тундренного юкагирского) языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, 

других народов России, ценностное отношение к родному (тундренному 

юкагирскому) языку, к достижениям своего народа и своей Родины – России, к 

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

отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 
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5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(тундренном юкагирском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 
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умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 
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способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

83.11.2. В результате изучения родного (тундренного юкагирского) языка на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

83.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 
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устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделённых критериев. 

83.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

83.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

83.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 
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дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(тундренном юкагирском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

83.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 
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83.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

83.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
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обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

83.11.3. Предметные результаты изучения родного (тундренного юкагирского) 

языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение 

к действию, диалог-расспрос) объёмом до 5 реплик со стороны каждого собеседника 

в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными 

опорами или без них, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

тундренном юкагирском языке; 

воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 мин несложные аутентичные 

тексты, содержащие знакомый языковой материал, основное содержание несложных 

текстов в рамках тем, с использованием и без использования иллюстраций; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида 

объёмом 60 слов;  

читать несплошные тексты и понимать представленную в них информацию; 

правильно писать изученные слова;  

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении;  

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
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характера; 

произносить и различать на слух всех звуки тундренного юкагирского языка, 

соблюдать ударения и интонацию в словах и фразах, распознавать ритмико- 

интонационные особенности произношения различных типов предложений; 

понимать основные значения изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише), находить устойчивые словосочетания, 

отражающие культуру родного языка; 

использовать аффиксальный способ словообразования существительных; 

склонять существительные; 

различать личные, притяжательные, вопросительные, указательные 

местоимения; 

различать количественные, порядковые числительные; 

определять глаголы, прилагательные, наречия; 

выявлять признаки изученных грамматических и лексических явлений по 

заданным существенным основаниям; 

понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учётом этих различий;  

произносить название родной страны, города (села) на изучаемом языке, 

кратко представлять Россию, свою малую родину, свою нацию на тундренном 

юкагирском языке; 

использовать в качестве образца при составлении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, выяснять значения незнакомых слов по контексту, 

по используемым собеседником жестам и мимике; 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей нации; 

распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета; 

проявлять уважение к иной культуре и соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении; 

использовать при говорении переспрос. 
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83.11.4. Предметные результаты изучения родного (тундренного юкагирского) 

языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение 

к действию, диалог-расспрос); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

сообщение); 

воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 мин несложные аутентичные 

тексты, содержащие знакомый языковой материал, основное содержание несложных 

текстов в рамках тем, с использованием и без использования иллюстраций; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида 

объёмом 80 слов, содержащие знакомые слова и языковые явления; 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения;  

писать письма личного характера, писать короткие поздравления с 

выражением пожеланий, проводить выписки из текстов, писать небольшие 

сочинения без использования образца; 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей;  

понимать основные значения изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише);  

различать определительные, обстоятельственные наречия, количественные, 

атрибутивные, порядковые, повторительные числительные; 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

тундренного юкагирского языка, различать односоставные и двусоставные 

предложения, сложные предложения; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера в соответствии с нормами речевого этикета; 

понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учётом этих различий;  
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выделять реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру родного 

языка; 

применять способы словообразования: аффиксальный, словосложение, основа 

и соединительный элемент н, д и основа; 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны; 

иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей и других 

наций, об особенностях образа жизни, быта, культуры юкагиров (выдающиеся люди 

и их вклад в культуру); 

употреблять изученные поговорки, пословицы, разгадывать загадки; 

проявлять уважение к иной культуре и соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении; 

использовать синонимы, антонимы при дефиците языковых средств; 

создавать высказывание о фактах и событиях с использованием прочитанного 

или прослушанного текста, вербальной ситуации или зрительной наглядности и без 

использования их; 

использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе, 

контекстуальную догадку. 

83.11.5. Предметные результаты изучения родного (тундренного юкагирского) 

языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение 

к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями) объёмом до 7 реплик со 

стороны каждого собеседника;  

представлять результаты выполненной проектной работы; 

воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минуты несложные 

аутентичные тексты, содержащие знакомый языковой материал и (или) некоторые 

незнакомые слова;  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида 

объёмом 100 слов, содержащие знакомые слова и языковые явления;  

писать короткие поздравления, создавать небольшие сочинения без 

использования образца, картинки; представлять результаты выполненной проектной 
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работы; 

владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные 

тексты, построенные в основном на изученном языковом материале, применять 

орфографические и пунктуационные навыки; 

правильно писать изученные слова;  

понимать основные значения изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования 

(аффиксация, словосложение);  

использовать фотографии, картинки как средства раскрытия значения нового 

слова; 

различать коммуникативные типы предложений;  

повторять и закреплять ранее полученные знания, умения и навыки на новом 

материале; 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику, связанную с традициями, распространёнными 

образцами фольклора; 

характеризовать язык родной поэзии.  

83.11.6. Предметные результаты изучения родного (тундренного юкагирского) 

языка. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение 

к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями) объёмом до 8 реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 

вербальными и (или) невербальными опорами или без них, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в юкагирском языке; 

воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минуты несложные 

аутентичные тексты, содержащие знакомый языковой материал и (или) некоторые 

незнакомые слова;  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида 

объёмом 120 слов, содержащие знакомые и незнакомые слова и языковые явления, и 

(или) некоторое количество незнакомых слов, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с различной глубиной проникновения в их содержание; 



2422 

Программа - 03 

представлять результаты выполненной проектной работы. 

владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные 

тексты, построенные в основном на изученном языковом материале;  

правильно писать изученные слова;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с помощью аффиксации; 

распознавать стили текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические, а также жанры текстов: научная статья, рассказ; 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику, связанную с традициями, распространёнными 

образцами фольклора;  

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы и основные функции в рамках изученной тематики; 

представлять некоторые культурные явления родного края и языка. 

83.11.7. Предметные результаты изучения родного (тундренного юкагирского) 

языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

сообщение, характеристика, рассуждение) объёмом 8-10 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи;  

читать несплошные тексты и понимать представленную в них информацию; 

создавать небольшие сочинения без использования образца, картинок;  

представлять результаты выполненной проектной работы; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе 

применительно к новому языковому материалу; 

правильно писать изученные слова;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с 

суффиксами -йэ, – чэ, -дьэ, -йаа или -йиэ, -дьаа или -дьиэ, -ии, -уу, -бэ, -бул;  

владеть навыками употребления в устной и письменной речи не менее 500 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 
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различать служебные части речи: союзы, частицы; 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику, связанную с традициями, распространёнными 

образцами фольклора; 

проявлять уважение к иной культуре и соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении; 

проводить сравнение явлений, объектов, процессов в рамках изученной 

тематики. 

84. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(якутский) язык». 

84.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(якутский) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родному (якутскому) языку, родной (якутский) язык, 

якутский язык) разработана для обучающихся, владеющих родным (якутским) 

языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по родному (якутскому) языку. 

84.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(якутского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

84.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

84.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (якутскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные результаты за 

каждый год обучения. 

84.5. Пояснительная записка. 

84.5.1. Программа по родному (якутскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 
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Обучение родному (якутскому) языку направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, ориентировано 

на развитие функциональной грамотности как интегративного умения читать, 

понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать 

её. Речевая и текстовая деятельность является ключевым направлением программы 

по родному (якутскому) языку. 

84.5.2. В содержании программы по родному (якутскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: «Общие сведения о языке», «Язык и речь», 

«Текст», «Функциональные разновидности языка», «Система языка». 

84.5.3. Изучение родного (якутского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

якутскому языку, отношения к нему как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства якутского народа и как к средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

овладение знаниями о якутском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах якутского языка, практическое 

овладение нормами якутского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, использование в 

собственной речевой практике разнообразных грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

84.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(якутского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

84.6. Содержание обучения в 5 классе. 
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84.6.1. Общие сведения о языке. 

Родина, родной край, моя деревня. Наш родной язык – якутский. 

84.6.2. Язык и речь. 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 

полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их 

особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученных) и темы на 

основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, сюжетной картины (в том числе сочинения – миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

84.6.3. Текст. 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема 

текста. Эпиграф к тексту. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. План текста. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 
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Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте, использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

84.6.4. Функциональные разновидности языка. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной литературы). 

84.6.5. Система языка. 

84.6.5.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Классификация гласных звуков. Краткие, долгие гласные. Широкие, узкие, 

передние, задние, губные и ротовые гласные. Дифтонги. Гармония гласных звуков.  

Сингармонизм якутского языка. Прогрессивная ассимиляция гласных. 

Длительность гласных, особенности якутских дифтонгов. 

Согласные звуки. Звонкие, глухие согласные.  

Сочетаемость согласных. Парные согласные.  

Ассимиляция согласных звуков. Виды ассимиляции. 

Удвоенные согласные. Удвоенные согласные на стыке морфем.  

Особенности произношения слов. Нормы литературной речи.  

Якутский алфавит. Из истории якутского алфавита.  

84.6.5.2. Состав слова и правописание.  

Состав слова. Корень слова, окончание. 

Орфография. Орфографический словарь.  

Три принципа якутской орфографии: фонетический, морфологический, 

условный. Фонетический принцип – главная основа якутской орфографии. 

Правописание кратких-долгих гласных, дифтонгов, удвоенных, парных согласных. 

Правописание по принципу условности. Правила якутской орфографии. 
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Правописание корней. Правописание заимствованных слов. 

Гармония гласных звуков в написании заимствованных слов. 

Правописание заимствованных слов. 

Случаи выпадения (невыпадения) мягкого знака. 

Правописание сложных слов. Правописание заимствованных сложных слов. 

Простые аббревиатуры.  

Перенос слов. Правила переноса слов. Непереносимые слова. Перенос 

заимствованных слов. 

84.6.5.3. Лексикология. 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по 

контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы.  

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

84.6.5.4. Морфемика. Орфография. 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды 

морфем (корень, окончание). 

Морфемный анализ слов. 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 

84.6.5.5. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 
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Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). 

Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения: именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в 

форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. 

Сказуемое и морфологические средства его выражения: глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные 

члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и 

типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные 

средства его выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды 

обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры 

и степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль 

в речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. 

Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами 

а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). Предложения с 

обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства 

его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 
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Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, 

однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и 

союзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее 

представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. Пунктуационное оформление диалога при письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

84.7. Содержание обучения в 6 классе. 

84.7.1. Общие сведения о языке. 

Якутский язык – родной язык народа саха. В языке дух народа, его характер, 

философия. 

Понятие о литературном языке. 

84.7.2. Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение, сообщение 

на лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

84.7.3. Текст. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте, использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный, 

назывной, вопросный), главная и второстепенная информация текста, пересказ 

текста. 

Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения. 

Описание природы. Описание местности. Описание действий. 

84.7.4. Функциональные разновидности языка. 
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Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная 

статья. Научное сообщение. 

84.7.5. Система языка. 

84.7.5.1. Лексикология. Культура речи. 

Лексика якутского языка с точки зрения её происхождения: исконно якутские 

и заимствованные слова. 

Лексика якутского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика якутского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

84.7.5.2. Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в якутском языке (аффиксальный, 

сложение, переход из одной части речи в другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

84.7.5.3. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Имя существительное. Значение имени существительного. Нарицательные и 

собственные имена.  

Морфологические признаки имён существительных.  
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Морфологический способ образования: аффиксальный, путём сочетания слов. 

Синтаксический способ образования: парный. 

Число имён существительных. Формы единственного и множественного 

чисел. Приёмы подачи множественного числа в форме единственного. 

Собирательно-обобщённое значение имён существительных. 

Особенности употребления формы множественного числа в разговорной речи, 

художественном произведении, научной литературе. 

Склонение имён существительных, падежные формы. Правописание 

падежных окончаний. Склонение заимствованных слов.  

Особенности словообразования. 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Имя прилагательное. Качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные. 

Значение прилагательных. Общие признаки: морфологические, 

синтаксические.  Имя прилагательное как член предложения. Роль имени 

прилагательного в речи. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический, синтаксический 

способы.  

Правописание ҥ и ааҥҥы в именах прилагательных. 

Применение имени прилагательного в разговорной речи. Морфологический 

анализ имён прилагательных. 

Имя числительное. Общее грамматическое значение имени числительного. 

Синтаксические функции имён числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 
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Падежное склонение, употребление в качестве имён существительных. 

Правописание имён числительных. Исконно якутские слова: меры длины, 

веса. 

Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Местоимение. Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические 

функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с 

требованиями якутского речевого этикета, притяжательные и указательные 

местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Употребление местоимений в разговорной речи. Местоимения-синонимы. 

Морфологический анализ местоимений. 

84.8. Содержание обучения в 7 классе. 

84.8.1. Общие сведения о языке. 

Якутский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа. 

84.8.2. Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации. 

84.8.3. Текст. 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный, 

назывной, вопросный, тезисный), главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). Языковые 

средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 
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словообразовательные, лексические (обобщение). Рассуждение как функционально-

смысловой тип речи. Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте, использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

84.8.4. Функциональные разновидности языка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция. 

84.8.5. Система языка.  

84.8.5.1. Морфология. Культура речи. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Глагол. Функциональные формы. Виды. Основные признаки. Роли в 

предложении. Глагол действия, причастие, инфинитив. 

Значение глагола. Спряжение. Временные формы: настоящее, будущее, 

прошедшее. Видовременная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Виды прошедшего времени. Положительные и отрицательные формы. 

Употребление времён глагола в разных значениях. 

Наклонения. Виды. Повелительное, изъявительное, условное, возможное, 

утвердительное, долженствовательное, сослагательное, предположительное, 

неосуществлённое, обычно совершаемое. 

Морфологический анализ глаголов. 

Деепричастие. Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и 

наречия в деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 
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Значение деепричастия. Время. Виды. 

Образование деепричастия, парное деепричастие, повторы в употреблении 

деепричастия. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

парными деепричастиями. 

Знаки препинания в предложениях с одиночными деепричастиями и парными, 

повторяющимися деепричастиями.  

Причастие. Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. 

Образование причастия. Основные аффиксы. Причастия настоящего и 

прошедшего времени. Склонение причастий. Значение причастия в предложении. 

Определение, сказуемое.  

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. 

Наречие. Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Словообразование наречий. Способы 

образования: аффиксы, словосочетания. Именные наречия. Употребление в разных 

стилях. Синонимический ряд наречий. 

Синтаксические свойства наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Роль наречий в тексте. Служебные части речи. Общая характеристика 

служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от служебных. 

Частицы.  

Значение служебных слов. Виды частиц. Значение модальных слов, 

образование. Знаки препинания. 

Послелог. Понятие послелога, употребление в предложении. Собственные, 

отымённые, наречные, отглагольные послелоги. Отклонение от нормы 

литературного языка. 

Союз. Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных 

членов предложения и частей сложного предложения. 
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Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных 

союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. 

Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их 

значением и стилистическими особенностями. Использование союзов как средства 

связи предложений и частей текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях.  

Междометия. Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к 

действию, этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в 

предложении. 

84.9. Содержание обучения в 8 классе. 

84.9.1. Общие сведения о языке. 

Родной язык – залог развития нации. 

История якутского языка. Разделы науки о якутском языке. Видные 

исследователи якутского языка.  

84.9.2. Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование, 

выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

84.9.3. Текст. 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение). 
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Работа с текстом: извлечение информации из различных источников, 

использование лингвистических словарей, тезисы, конспект. 

84.9.4. Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему).  

Сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, 

средства связи предложений в тексте. 

84.9.5. Система языка. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Пунктуация. 

Функции знаков препинания. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, 

невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности. Риторический 

вопрос. 
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Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, 

логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в 

устной речи интонации неполного предложения. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. Порядок 

слов в якутском предложении. Влияние русского языка: нарушение порядка слов в 

предложении. 

Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств 

(места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, 

уступки). 
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Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и 

бессоюзная связь однородных членов предложения. Способы: интонация, союзы, 

аффиксы, послелоги. Знаки препинания. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, 

либо... либо, ни... ни, то... то). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 

союзом и. 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом, нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в 

том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций. 
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Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 

различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка 

мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Прямая и косвенная речь. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, 

при цитировании. 

84.10. Содержание обучения в 9 классе. 

84.10.1. Общие сведения о языке. 

Якутский язык – государственный язык Республики Саха (Якутия). Значение и 

роль государственного языка.  

84.10.2. Язык и речь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 
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Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта, иллюстраций, фотографий, 

сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных) якутского литературного 

языка в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

84.10.3. Текст. 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том 

числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

84.10.4. Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного якутского языка. Разговорная 

речь. Функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, 

официально-деловой, язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, 

конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного якутского языка. Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а 

также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 
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Основные изобразительно-выразительные средства якутского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие). 

84.10.5. Система языка. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Сложносочинённое предложение. Понятие о сложносочинённом 

предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. Интонационные особенности сложносочинённых 

предложений с разными смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с 

однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки 

знаков препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 
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Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и 

следствия.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и 

степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинённом предложении. Типичные грамматические 

ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение. Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных 

предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 
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Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

84.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (якутскому) 

языку на уровне основного общего образования. 

84.11.1. В результате изучения родного (якутского) языка на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (якутском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (якутском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней, волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (якутского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (якутского) языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (якутскому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 
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народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 
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способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(якутском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы;  
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осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка;  

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 

познания мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 
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умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

84.11.2. В результате изучения родного (якутского) языка на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

84.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 
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выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

84.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

84.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

84.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения;  

выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах на родном (якутском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
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в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

84.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

84.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 
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понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать 

оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учётом целей и условий общения, оценивать соответствие результата цели и 

условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

84.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 
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оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

84.11.3. Предметные результаты изучения родного (якутского) языка. К концу 

обучения в 5 классе обучающийся научится: 

осознавать богатство и выразительность якутского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом; 

иметь представление об основных разделах лингвистики, основных единицах 

языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение); 

характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении 

практикоориентированных учебных задач в повседневной жизни; 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы; 

участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученных) и в 

диалоге (полилоге) на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик; 

владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным) научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

100 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста 
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(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 

слов, для сжатого изложения – не менее 110 слов); 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

соблюдать при письме нормы современного якутского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объёмом 90–100 слов, выполнения 

словарного диктанта объёмом 15–20 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 90–100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания; 

пользоваться разными видами лексических словарей;  

соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета; 

распознавать основные признаки текста, делить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы), распознавать средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова), применять эти знания при создании собственного 

текста (устного и письменного); 

проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев; 

характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности), с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи; 

использовать знания об основных признаках текста, особенностях 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностях языка в 

практике создания текста (в рамках изученного); 

применять знания об основных признаках текста (повествование) в практике 

его создания; 

создавать тексты-повествования с использованием жизненного и 

читательского опыта, тексты с использованием сюжетной картины (в том числе 
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сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений, сочинения объёмом не 

менее 70 слов); 

восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку 

восстановленного текста с использованием образца; 

владеть умениями работы с информацией в рамках прослушанного и 

прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: 

составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме, передавать содержание текста, в 

том числе с изменением лица рассказчика, извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

редактировать собственные или созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – целостность, связность, информативность);  

иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы; 

характеризовать звуки, понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков; 

определять гармонию гласных звуков, сингармонизм якутского языка; 

понимать явление прогрессивной ассимиляции, правильно произносить и 

писать звуки;  

соблюдать нормы якутской орфоэпии, контролировать свою речь, произносить 

заимствованные слова по закону ассимиляции согласных звуков; 

объяснять различия русского и якутского алфавитов, правильно произносить 

буквы якутского алфавита; 

иметь представление об истории якутского алфавита;  

проводить фонетический анализ слов; 

использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов; 
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выполнять требования якутской орфографии: фонетический, 

морфологический, условный принципы правописания слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания заимствованных 

слов, правописание слов с мягким (ь) и твёрдым (ъ) знаками, применять при письме 

правило переноса якутских слов;  

пользоваться орфографическим словарём;  

объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов, подбор синонимов и антонимов, определение значения слова по 

контексту, с помощью толкового словаря); 

распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значение слова; 

распознавать синонимы, антонимы, омонимы, различать многозначные слова 

и омонимы, употреблять слова-паронимы; 

характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия; 

проводить лексический анализ слов (в рамках изученного); 

пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов); 

характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

распознавать морфемы в слове (корень, окончание), выделять основу слова; 

находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулём звука); 

проводить морфемный анализ слов; 

применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания согласных в начале слова и удвоенных 

согласных на стыке морфем; 

распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках 

изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике; 
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распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные), простые неосложнённые предложения, простые 

предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, обращением;  

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), 

наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые);  

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 

предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом, сочетанием имени 

числительного в форме именительного падежа с существительным в форме 

родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным), морфологические средства выражения второстепенных членов 

предложения (в рамках изученного); 

соблюдать при письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но), с обобщающим 

словом при однородных членах, с обращением; в предложениях с прямой речью, в 

сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да, оформлять диалог в письменной форме. 

84.11.4. Предметные результаты изучения родного (якутского) языка. К концу 

обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать якутский язык как родной язык народа саха, выражающий 

дух народа, его характер, философию; 

иметь представление о якутском литературном языке; 
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создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-рассуждение), выступать с сообщением на 

лингвистическую тему; 

участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не 

менее 6 реплик; 

владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным) научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

120 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 200 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато 

передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных 

и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180 

слов, для сжатого изложения – не менее 165 слов); 

осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями диалектных и устаревших слов, толковыми 

словарями; 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного якутского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110–120 

слов, выполнения словарного диктанта объёмом 25-30 слов, диктанта на основе 
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связного текста объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания;  

соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи, 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности 

человека, помещения, природы, местности, действий); 

выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видовременную соотнесённость глагольных форм; 

применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении 

анализа различных видов и в речевой практике;  

использовать знания об основных признаках текста в практике создания 

собственного текста; 

проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, 

действий) с использованием жизненного и читательского опыта (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений, сочинения объёмом не 

менее 120 слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, 

характера темы); 

работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный, 

назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте, извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, 

использовать её в учебной деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 
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представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде 

текста; 

редактировать собственные тексты с использованием норм современного 

якутского литературного языка; 

характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного 

стиля речи;  

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 

жанров (рассказ, заявление, расписка, словарная статья, научное сообщение); 

применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

различать слова с точки зрения их происхождения (исконно якутские и 

заимствованные слова), различать слова с точки зрения их принадлежности к 

активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и 

архаизмы), различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы), определять 

стилистическую окраску слова; 

распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с 

целью повышения её богатства и выразительности; 

распознавать в тексте фразеологизмы, определять их значения, 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма; 

распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове, 

выделять производящую основу; 

определять способы словообразования (аффиксальный, сложение, переход из 

одной части речи в другую), проводить морфемный и словообразовательный анализ 

слов; применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов; 

соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; 
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распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ 

слов, применять знания по орфографии в практике правописания; 

соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов, нормы 

правописания согласных в начале слова и удвоенных согласных в конце слова; 

характеризовать особенности словообразования имён существительных, 

нарицательных и собственных;  

объяснять морфологические признаки имён существительных, их роль в 

предложении; 

определять число имён существительных, приёмы передачи множественного 

числа через форму единственного; 

определять собирательно-обобщённое значение имён существительных; 

иметь представление об особенностях употребления форм множественного 

числа в разговорной речи, художественном произведении, научной литературе; 

иметь представление о склонениях имён существительных, падежных формах, 

правописании падежных окончаний, склонении заимствованных слов; 

различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных; 

соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы 

произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного), 

соблюдать нормы правописания ҥ и ааҥҥы в именах прилагательных, окончание 

заимствованных с русского прилагательных -ай и -эй- имён прилагательных, 

сложных имён прилагательных; 

распознавать числительные, определять общее грамматическое значение 

имени числительного, различать разряды имён числительных по значению, по 

строению; 

склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных, характеризовать роль 

имён числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой 

речи; 
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правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать нормы 

правописания имён числительных, написание двойных согласных, нормы 

правописания окончаний числительных; 

распознавать местоимения, определять общее грамматическое значение, 

различать разряды местоимений, склонять местоимения, характеризовать 

особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в 

речи; 

правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями якутского 

речевого этикета, соблюдать нормы употребления местоимений в предложении, 

тексте; 

проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, глаголов, применять знания по морфологии при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

проводить фонетический анализ слов, использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и правописания слов; 

распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ 

слов, применять знания по орфографии в практике правописания; 

проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

84.11.5. Предметные результаты изучения родного (якутского) языка. К концу 

обучения в 7 классе обучающийся научится: 

иметь представление о языке как развивающемся явлении; 

осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить 

примеры); 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 

предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование), выступать с научным сообщением; 
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участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы 

на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 6 реплик; 

владеть различными видами диалога: диалог-запрос информации, диалог-

сообщение информации; 

владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым; 

устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 

130 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему 

и главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать 

на них, подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов, для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 200 слов); 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного якутского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-130 

слов, словарного диктанта объёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 115-130 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания, соблюдать при письме правила речевого этикета. 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, 

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические; 
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проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев; 

выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта, произведений 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений, 

сочинения объёмом не менее 160 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера 

темы); 

работа с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный, 

назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте, передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика, использовать способы информационной переработки текста, извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста; 

редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы с использованием знаний норм современного русского литературного языка; 

характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы; 

характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в 

текстах публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического 

стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка); 
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создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью, оформлять деловые бумаги (инструкция); 

применять нормы построения текстов публицистического стиля; 

характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции; 

применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ 

слов, применять знания по орфографии в практике правописания; 

использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания; 

объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованием 

фразеологических словарей якутского языка; 

распознавать «метафору», «олицетворение», «эпитет», «гиперболу», «литоту», 

понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать 

в речи как средство выразительности; 

характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски, 

проводить лексический анализ слов, применять знания по лексике и фразеологии 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

распознавать омонимию слов разных частей речи, различать лексическую и 

грамматическую омонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи; 

использовать грамматические словари и справочники в речевой практике; 

распознавать виды глагола, применять в разговорной речи;  

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном 

и повелительном наклонении;  

иметь представление о способах образования глаголов, употреблять их 

разговорной речи; 
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находить виды залогов, объясняет их роль в речи, применять залоги глагола в 

разных стиля; 

образовывать временные формы глаголов; 

проводить морфологический анализ глаголов, применять знания по 

морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике; 

распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, 

союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их 

морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции; 

характеризовать причастия как особую группу слов, определять признаки 

глагола и имени прилагательного в причастии; 

распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, склонять 

причастия, определять, каким членом предложения является причастие; 

применять правила правописания падежных окончаний и аффиксов ҥ и ааҥҥы 

в причастиях и отглагольных именах прилагательных; 

проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в 

речевой практике; 

характеризовать деепричастия как особую группу слов, определять признаки 

глагола и наречия в деепричастии; 

определять виды деепричастий, образовывать деепричастия, уместно 

использовать деепричастия в речи; 

правильно расставлять знаки препинания в парных и удвоенных 

деепричастиях;  

проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в 

речевой практике; 

распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение 

наречий, различать разряды наречий по значению, характеризовать особенности 

словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи; 

проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой 

практике; 
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давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия 

от самостоятельных частей речи; 

характеризовать послелог как служебную часть речи, различать производные 

и непроизводные, простые и составные послелоги; 

употреблять послелоги в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями, соблюдать нормы уместности употребления; 

проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по 

значению, по строению, объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств 

связи однородных членов предложения и частей сложного предложения; 

употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков 

препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в 

предложениях с союзом и. 

проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике; 

характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц 

по значению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков 

значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать интонационные 

особенности предложений с частицами; 

употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской, проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в 

речевой практике; 

характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению; объяснять роль междометий в речи, характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе; 

проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в 

речевой практике; 
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соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с 

междометиями; 

различать грамматические омонимы. 

84.11.6. Предметные результаты изучения родного (якутского) языка. К концу 

обучения в 8 классе обучающийся научится: 

рассказывать историю якутского языка, о родственных тюркских языках, 

объяснять основные разделы науки якутского языка, иметь представление о видных 

исследователях якутского языка;  

понимать значение владения нормами якутского литературного языка;  

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 10 

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), 

выступать с научным сообщением; 

участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы 

на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик); 

владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным) научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

160 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 

слов); 
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осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного якутского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-140 

слов, выполнения словарного диктанта объёмом 35-40 слов, диктанта на основе 

связного текста объёмом 130-140 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания;  

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи, 

объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в 

устной речи и при письме правила речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности, указывать способы и средства связи предложений в 

тексте, анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи, анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические); 

распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи, 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров, 

применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта, тексты с 

использованием произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 10 и более предложений, сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом 

стиля и жанра сочинения, характера темы); 

работа с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 
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представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде 

текста; 

редактировать собственные или созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты; 

характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять 

сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 

связи предложений в тексте; 

создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлять 

деловые бумаги; 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать 

словосочетание и предложение как единицы синтаксиса; 

различать функции знаков препинания; 

распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные), определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании (согласование, управление, примыкание), выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний; 

применять нормы построения словосочетаний; 

характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи, различать функции знаков препинания; 

распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях, использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения; 
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распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать 

способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения; 

применять нормы построения простого предложения, использования 

инверсии, применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе 

выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, применять нормы 

постановки тире между подлежащим и сказуемым; 

различать виды предложений по количеству грамматических основ (простые, 

сложные), виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные), виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространённые, нераспространённые), понимать особенности употребления 

неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации 

неполного предложения); 

объяснять нормы построения простого предложения, использования инверсии, 

учитывать порядок слов в якутском предложении и влияние русского языка на 

нарушение порядка слов в предложении; 

определять способы выражения подлежащего, виды сказуемого (простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его выражения, 

ставить тире между подлежащим и сказуемым; 

различать виды второстепенных членов предложения (определения, 

приложение как особый вид определения, дополнения, виды обстоятельств); 

распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов, различать виды 

односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное 

предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное 

предложение, безличное предложение);  

характеризовать грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений, выявлять синтаксическую синонимию 

односоставных и двусоставных предложений, понимать особенности употребления 

односоставных предложений в речи; 

 характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их 

связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные 
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определения, находить обобщающие слова при однородных членах, понимать 

особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов 

(и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то), нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах; 

распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения 

с неоднородными определениями, простые предложения, осложнённые 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, осложнённые обособленными членами, обращением, вводными 

словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями; 

различать виды обособленных членов предложения, применять нормы 

обособления определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций;  

применять нормы постановки знаков препинания обособления определений (в 

том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций, нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями 

и междометиями; 

различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения 

и вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с 

вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями в речи, понимать их функции, выявлять омонимию 

членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений; 

применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями; 

распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного); 

проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений, применять знания по синтаксису и 
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пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике; 

распознавать прямую и косвенную речь, выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью; 

цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание; 

применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 

84.11.7. Предметные результаты изучения родного (якутского) языка. К концу 

обучения в 9 классе обучающийся научится: 

осознавать роль якутского языка в жизни человека, государства, общества, 

понимать внутренние и внешние функции якутского языка и рассказать о них; 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной 

и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование, выступать с научным сообщением; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 

бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 

реплик); 

владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным) научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

150 слов; 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 150-160 

слов, выполнения словарного диктанта объёмом 35-40 слов, диктанта на основе 
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связного текста объёмом 150–160 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания; 

анализировать текст: определять тему и главную мысль текста; подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста; 

устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу 

речи; 

находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания; 

прогнозировать содержание текста по началу, ключевым словам, концовке или 

концовке; 

выявлять отличительные признаки текстов разных жанров; 

создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме; 

создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, 

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 10 и более 

предложений или объёмом не менее 7–8 предложений сложной структуры, если этот 

объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль, сочинения объёмом не 

менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

работа с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тексте, 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде 

текста; 

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 280 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов); 
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редактировать собственные или созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – целостность, связность, информативность); 

характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля, 

основные особенности языка художественной литературы, особенности сочетания 

элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном 

произведении; 

характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка; 

использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата; 

составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат; 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст; 

выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка, распознавать 

метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение; 

выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые); 

характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения; 
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выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями; 

понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи; 

понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях; 

распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения; 

различать союзные слова; 

различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения; 

выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, 

меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей; 

понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи; 

понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 

особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи; 
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проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений; 

применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки 

знаков препинания в них; 

характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений; 

понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений; 

выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в 

речи; применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях; 

распознавать типы сложных предложений с разными видами связи; 

понимать основные нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи; 

употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи; 

применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

85. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный 

язык (саха) Республики Саха (Якутия)». 

85.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Государственный (саха) язык Республики Саха (Якутия)» (далее соответственно – 

программа по государственному (саха) языку, государственный (саха) язык, язык 

саха) разработана для обучающихся, не владеющих языком саха, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по государственному (саха) языку. 

85.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения государственного 
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(саха) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

85.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

85.4. Планируемые результаты освоения программы по государственному 

(саха) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне основного общего образования, а также предметные результаты 

за каждый год обучения. 

85.5. Пояснительная записка. 

85.5.1. Программа по государственному (саха) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Освоение государственного (саха) языка на уровне основного общего 

образования обеспечивает формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, ознакомление обучающихся с языком саха, использование языка как 

средства общения, познания мира и культуры народа саха в сравнении с культурой 

других народов, развивает устную и письменную речь обучающихся, их 

способность к взаимопониманию в поликультурном обществе.  

Программа по государственному (саха) языку предусматривает ознакомление 

обучающихся с языковым строем, с лучшими образцами классической и 

современной якутской литературы, материалами о жизни и творчестве наиболее 

известных писателей, с особенностями якутской традиционной материальной и 

духовной культуры, быта, менталитета, мировоззрения, верований народа саха. 

Этнокультурные сведения преподаются в сравнении с культурными явлениями 

других народов. 

Освоение программы по государственному (саха) языку способствует общему 

речевому развитию, формированию гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свою многонациональную республику, осознанию своей 

этнической и гражданской принадлежности, воспитанию уважительного отношения 

к другим народам, расширению кругозора.  
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85.5.2. В содержании программы по государственному (саха) языку 

выделяются следующие содержательные линии: коммуникативные умения, 

языковые знания и умения, социокультурные умения, компенсаторные умения. 

85.5.3. Изучение государственного (саха) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие коммуникативных навыков, способности и готовности использовать 

речевые средства языка саха для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

формирование представлений о языке саха как одной из основных культурных 

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие); 

формирование представлений о народе саха и его культуре; 

формирование уважительного отношения к якутской культуре через 

знакомство с фольклором и доступной литературой, материалами 

культурологического плана. 

85.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения государственного 

(саха) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов 

(2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

85.6. Содержание обучения в 5 классе. 

85.6.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Тема «Айан» («Путешествие»): «Дойдулар» («Страны»), «Куораттар» 

(«Города»), «Улуустар» («Улусы»), «Бөһүөлэктэр» («Поселки»), «Бэлиэ сирдэр» 

(«Знаковые места»). 

Тема «Дьыл кэмэ» («Времена года»): «Сайын» («Лето»), «Дьиэ кэргэммин 

кытта» («С семьей»); «Муоралар» («Моря»), «Өрүстэр» («Реки»), «Күөллэр» 

(«Озера»). 

Тема «Дьиэ кэргэн киэһэтэ» («Семейный вечер»): «Ийэбин кытта» («С 

мамой»), «Аҕабын кытта» («С папой»), «Эбэбин кытта» («С бабушкой»), «Эһэбин 

кытта» («С дедушкой»), «Дьиэ үлэтэ» («Домашние дела»), «Күннээҕи режим» 
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(«Режим дня»), «Биһиги дьиэ кэргэн сөбүлүүр дьарыкпыт» («Любимое увлечение 

семьи»), «Семейные традиции». 

Тема «Айылҕаны кэтээн көрүү» («Наблюдение за природой»): «Күһүҥҥү 

ардах» («Осеений дождь»), «Күһүҥҥү от-мас» («Осенняя природа»), «Күһүн көтөр-

сүүрэр» («Животные осенью»), «Күһүҥҥү куорат» («Осень в городе»), «Күһүн 

доҕотторбун кытта» («Осень с друзьями»); «Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн» («Дары 

осени»), «Күн-дьыл билгэтэ» («Прогноз погоды»), «Күһүн туһунан хоһооннор» 

(«Стихи про осень»). 

Тема «Доҕотторбун кытта» («Мои друзья»): «Тиэргэним доҕотторо», «Чугас 

доҕорум» («Лучший друг»), «Истиҥ дьүөгэм» («Лучшая подруга»), «Төрөөбүт күн» 

(«День рождения»), «Ким доҕордоох – ол дьоллоох» («Мои друзья – моё счатье»). 

Тема «Күһүҥҥү дьаарбаҥка» («Осенняя ярмарка»): «Оҕуруот аһа» («Мой огород»), 

«Атыы-эргиэн» («Продажа»), «Оҕуруот аһын үүннэрии кистэлэҥэ» («Секреты 

огорода»), «Мин даачабар үүнэр оҕуруот аһа» («Огород моей дачи»), «Тэллэйдэр» 

(«Грибы»), «Дьаарбаҥка тэрийии – оскуолаҕа көмө» («Ярмарка в школе»). 

Тема «Мин куруһуогум, сиэксийэм» («Мои увлечения: кружки,секции»): 

«Бүгүн» («Сегодня»), «Бу нэдиэлэҕэ» («Моя неделя»), «Мин ситиһиилэрим» («Мои 

успехи»), «Кылааспыт ситиһиитэ» («Успехи моего класса»), «Оскуолабыт 

ситиһиитэ» («Достижения моей школы»). 

Тема «Айылҕаны кэтээн көрүү. Кыһын» («Наблюдение за природой. Зима»): 

«Кыһыҥҥы айылҕа» («Зимняя природа»), «Кыыллар кыһын» («Животные зимой»), 

«Кыһыҥҥы куорат» («Город зимой»), «Кыһын доҕотторбун кытта» («С друзьями 

зимой»), «Кыһын туһунан хоһооннор» («Стихи про зиму»), «Саха сирин кыһына» 

(«Зима в Якутии»). 

Тема «Кыһын ускуустубалыын алтыһыы. «Хоту дойду тыына» быыстапка» 

(«Искусство. Выставка «Дыхание Севера»): «Хоту дойду олоҕо» («Жизнь на 

Севере»), «Кыһыҥҥы өҥнөр» («Зимние цвета»), «Саха сирин худуоһунньуктара» 

(«Художники Якутии»), «Хоту дойду худуоһунньуктара» («Художники Севера»), 

«Нуучча худуоһунньуктара» («Художники России»), «Кыһын туһунан 

хартыыналар» («Картины про зиму»). 

Тема «Тыйаатыр» («Театр»): «Тыйаатыр иһэ» («Внутри театра»), 
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«Испиктээкил» («Спектакли»), «Театры Якутии», «Артисты театра», «История 

театра». 

Тема «Саҥа дьыл – дьиэ кэргэн бырааһынньыга» («Семейный праздник – 

новый год»): «Саҥа дьылы көрсүү» («Встреча Нового года»), «Араас омук Саҥа 

дьылы көрсүүтэ» («Новогодние традиции разных народов»), «Маскараад 

устуоруйата» («История маскарада»), «Таҥха ыйа» («Святки»). 

Тема «Сөбүлүүр дьарыгым» («Мое увлечение»): «Киэһээҥҥи дьарыгым» 

(«Вечернее увлечение»), «Өрөбүл күҥҥэ дьарыгым» («Мой выходной день»), 

«Иллэҥ кэммэр дьарыгым» («Свободное время»), «Ким буолуохпун баҕарабын. 

Тоҕо?» («Кем хочу стать?»), «Сөбүлүүр дьарыкпар уһуйбут киһим» («Мой 

наставник»). 

Тема «Дьокуускай куорат» («Якутск»): «Пааркаҕа» («В парке»), 

«Болуоссакка» («На площади»), «Түмэлгэ» («В музее»), «Дьокуускай куорат 

устуоруйата» («История города Якутска»), «Дьокуускай куорат инники кэскилэ» 

(«Будущее Якутска»). 

Тема «Мин интэриэһим» («Мои интересы»): «Кэмпириэнсийэҕэ кыттыы» 

(«Участие в конференции»), «Библиотекаҕа» («В библиотеке»), «Учууталбын 

кытта» («С учителем»), «Кыыллар» («Животные»), «Үүнээйилэр» («Растения»), 

«Отоннор» («Ягоды»), «Тулалыыр эйгэ» («Окружающая среда»), «Тэллэйдэр» 

(«Грибы»), «Тиэхиникэ» («Техника»), «Сөмөлүөттэр» («Самолеты»), «Үөн-көйүүр» 

(«Насекомые»), «Саха сирин үүнээйилэрэ» («Растения в Якутии»), «Саха сирин 

суруйааччылара» («Писатели Якутии»). 

Тема «Саха литэрэтиирэтин төрүттээбит суруйааччылар» (А.Е. Кулаковскай, 

А.И. Софронов, Н.Д. Неустроев, А.А. Иванов-Күндэ, П.А. Ойуунускай) 

(«Основатели якутской литературы»): «Айымньылар» («Произведения якутских 

писателей»), «Сөбүлүүр суруйааччым» («Мой любимый писатель»); «Суруйааччы 

олоҕо, айымньылара» («Жизнь и произведения писателей»). 

Тема «Айылҕаны кэтээн көрүү. Cаас» («Наюлюдение за природой. Весна»): 

«От-мас тыллыыта» («Пробуждение леса»), «Өрүс устуута» («Ледоход на реке»), 

«Саас көтөрдөр» («Птицы осенью»), «Ньургуһун» («Подснежник»), «Саас 

доҕотторбун кытта» («Весной с друзьями»), «Сааскы куорат» («Город весной»); 
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«Күн-дьыл билгэтэ» («Прогноз погоды») «Саас туһунан хоһооннор» («Стихи о 

весне»); 

Тема «Сахам сирин кэрэтэ. Ыһыах» («Национальный праздник «Ыhыах»): 

«Ыһыах күн» («В день ыhыаха»), «Туймаада ыһыаҕа» («Ыhыах Туймаады»); 

«Сахалыы таҥас» («Национальный костюм»), «Сахалыы иһит» («Национальная 

посуда»), «Саха сиэрэ-туома» («Якутские традиции»), «Сахалыы оонньуулар» 

(«Якутские игры»). 

85.6.1.1. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования. Диалог этикетного 

характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе разговор по 

телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, 

выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение (отказываться от 

предложения) собеседника. 

Диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться 

(не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника. 

Диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; запрашивать интересующую информацию. 

Объём диалога – до четырёх реплик со стороны каждого собеседника.  

Создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи – описание (предмета, внешности и одежды 

человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа), повествование (сообщение), изложение (пересказ) 

основного содержания прочитанного текста, краткое изложение результатов 

выполненной проектной работы. 

Объём монологического высказывания – до четырёх реплик.  

85.6.1.2. Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования:  

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 
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одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное;  

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и 

понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации с использованием и без использования иллюстраций. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на 

слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме в воспринимаемом на слух тексте.  

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты. 

85.6.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие сформированных на уровне начального общего образования умений 

читать про себя и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты (события) в прочитанном тексте, 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме.  

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 
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информации. Тексты для чтения: беседа или диалог, рассказ, сказка, сообщение 

личного характера, сообщение информационного характера, стихотворение, 

несплошной текст (таблица). Объём текста (текстов) для чтения – 150 слов.  

85.6.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на 

уровне начального общего образования:  

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, написание коротких 

поздравлений с праздниками (Новым годом, днём рождения);  

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в республике изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в республике. 

Объём сообщения – до 30 слов.  

85.6.2. Языковые знания и умения. 

85.6.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения 

на служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.  

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.  

Тексты для чтения вслух: беседа или диалог, рассказ, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера. Объём 

текста для чтения вслух – до 80 слов.  

85.6.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 
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обращении, апострофа. Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами 

речевого этикета, оформление электронного сообщения личного характера. 

85.6.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в языке 

саха нормы лексической сочетаемости.  

Объём изучаемой лексики: 300 лексических единиц для продуктивного 

использования и 400 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 300 

лексических единиц продуктивного минимума).  

Аффиксальный, синтаксический способы словообразования (наиболее 

продуктивным является первый, к последнему относятся сочетания слов, образующие 

неделимое смысловое единство, выражающие одно понятие и являющиеся одной 

лексической единицей).  

85.6.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций языка саха. 

Основные морфологические особенности языка саха в отличие от русского 

языка (отсутствие приставок, суффиксов, родовых окончаний и специфику 

аффиксального образования). 

Синтаксические особенности языка саха в отличие от русского языка 

(постоянный, «твёрдый» порядок слов в словосочетании-предшествование 

определяющего слова (тымныы уу), в предложении – подлежащего (мин кэлэбин). 

Основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные). 

Грамматические формы: формы орудного, винительного, дательного падежей. 

Настоящее, прошедшее, будущее время. 

Имя прилагательное. 

Послелог «кытта», форма винительного падежа без аффикса и с аффиксом, 

правила фонетических изменений заимствованных слов, вопросительные 

предложения, речевые модели купли-продажи. 
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Правила фонетических изменений заимствованных слов. 

Имя притяжательное. 

Единственное и множественное число глагола. 

Имя собирательное, имя прилагательное с аффиксом -лаах. 

Синтаксическая единица, согласование. 

Отрицательная форма глагола. 

Имя прилагательное с аффиксом-лаах, спряжение в 3 лице. 

Однородные члены предложения, спряжение по лицам. 

Послелоги, частицы, единственное, множественное число глагола. 

Усилительные формы выражения, междометия, усилительная форма 

прилагательных. 

Форма винительного падежа. 

Положительная форма глагола: көрөрбүн сөбүлүүбүн. 

Имя существительное, производное существительное, имя собственное, 

простое предложение;  

Количественное числительное, форма дательного падежа, виды предложений;  

Собирательное имя, имя прилагательное с аффиксом -лаах, настоящее время, 

синтаксическая связь, согласование. 

Личные и притяжательные местоимения. 

Количественные числительные (1-100). 

Предлоги. 

Времена глагола. 

85.6.3. Социокультурные знания и умения. 

Использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета 

в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе по темам «В 

семье», «В школе»).  

Использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания 

(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной республики: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (День Республики 
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Саха (Якутия), Ысыах), с особенностями образа жизни и культуры республики 

(известные достопримечательности, выдающиеся люди), с доступными в языковом 

отношении образцами детской поэзии и прозы на языке саха. 

Правописание имён собственных, топонимов.  

Краткое представление родного края, некоторых культурных явлений 

(основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании).  

85.6.4. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. Использование в качестве образца при формулировании 

собственных высказываний ключевых слов, плана.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного или прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

85.7. Содержание обучения в 6 классе. 

85.7.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Тема «Мин туспунан» («Моя биография»). 

Тема «Мин иллээх дьиэ кэргэним» («Моя дружная семья»): «Мин төрүттэрим» 

(«Мои предки»), «Мин дьонум дьарыктара» («Занятия моих родных»). 

Тема «Мин иллэҥ кэмим» («Моё свободное время»): «Мин сөбүлүүр 

дьарыгым» («Моё увлечение»), «Мин спордунан дьарыктанабын» («Спорт»). 

Тема «Саха сирин кэрэтэ» («Красоты Якутии»): «Саха сирэ-мин дойдум» 

(«Моя Родина – Якутия»). 

Тема «Саха сирин куораттара» («Города Якутии»). 

Тема «Саха сирин айылҕатын уратыта» («Природа Якутии»). 

Тема «Төрөөбүт дойдубут сирин – уотун уратыта (хайалар, өрүстэр)» («Наша 

Родина: горы, реки»). 

Тема «Саха сирин – ытык сирдэрэ» («Священные места Якутии»): «Өлүөнэ 
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очуостара» («Ленские столбы»). 

Тема «Мин сайдар эйгэм» («Среда развития»): «Саха сирин музейдара» 

(«Музеи Якутии»), «Библиотекаҕа» («В библиотеке»). «Спортивнай тутуулар» 

(«Спортивные сооружения»). 

Тема «Мин алтыһар эйгэм» («Моё пространство»). «Киһи» («Человек»). 

Тема «Киһи тас көрүҥэ» («Внешность человека»). 

Тема «Киһи сиэрэ – майгыта» («Характер человека»). 

Тема «Мин доҕорум» («Мой друг»). «Интернет эйгэтэ» («Интернет»). 

Тема «Мин уонна Аан дойду» («Я и моя страна»): «Россия – мин дойдум» 

(«Россия – моя страна»), «Москва – Россия киин куората» («Москва – столица 

России»), «Саха сирэ» («Якутия)». 

Тема «Мин олорор эйгэм» («Моё окружение»): «Киинэҕэ» («В кино»), 

«Почтаҕа» («На почте»), «Балыыһаҕа, аптекаҕа» («В больнице. В аптеке»). 

Тема «Бырайыактыыр үлэлэр» («Проектная деятельность»). 

85.7.1.1. Говорение. 

Диалогическая речь. Правила речевого этикета (умения приветствовать, 

поздравлять, благодарить, просить о помощи, выражать готовность помочь, давать 

советы, принимать или не принимать советы, начинать поддерживать и заканчивать 

диалог). 

Синтагматичность речи, произношение слов с удвоенными согласными, слов с 

долгими гласными, слов с дифтонгами, правильная интонация. 

Эмоциональная оценка (удивление, радость, восхищение, одобрение, 

огорчение). 

Монологическая речь. Рассказ по изученной теме в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, рассказ с использованием текста, речевого 

образца, ключевых слов. 

Описание человека или литературного персонажа; 

Передача содержания прочитанного текста с использованием вопросов, 

определённых клише. 

Выступление с результатами проектной работы. 
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85.7.1.2. Аудирование. 

Понимание речи учителя, небольших текстов или сообщений на изучаемом 

речевом материале (как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудио-, видеозаписи). 

Определение основной мысли высказывания. 

Различение на слух разных типов текста (диалоги, телефонные разговоры, 

прогноз погоды). 

Догадка о значении звучащего слова с использованием контекста или 

созвучия. 

85.7.1.3. Смысловое чтение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов 

предложений. 

Аутентичные тексты разных жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание, в зависимости от цели или вида чтения 

(с пониманием основного содержания, с извлечением конкретной информации). 

Объём текстов для чтения – 80-90 (160-180) слов. 

Догадка о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам, по контексту, иллюстрации. 

Различные стратегии чтения (чтение с общим пониманием, чтение с 

детальным пониманием, чтение с целью нахождения необходимой информации). 

Работа с печатными текстами разных типов и жанров. 

Поиск значения незнакомых слов в двуязычном словаре учебного пособия. 

85.7.1.4. Письменная речь. 

Развитие письменной речи на базе умений, сформированных на уровне 

начального общего образования:  

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, написание коротких 

поздравлений с праздниками (Новым годом, днём рождения);  

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в республике изучаемого языка;  
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написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких 

сведений о себе, оформление обращения, завершающей фразы и подписи в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в республике. 

Объём сообщения – до 30 слов.  

85.7.2. Языковые знания и умения. 

85.7.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.  

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.  

Тексты для чтения вслух: беседа или диалог, рассказ, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера. Объём 

текста для чтения вслух – до 80 слов.  

85.7.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении, апострофа. Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами 

речевого этикета, оформление электронного сообщения личного характера. 

85.7.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в языке 

саха нормы лексической сочетаемости.  

Объём изучаемой лексики: 300 лексических единиц для продуктивного 

использования и 400 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 300 

лексических единиц продуктивного минимума).  

Аффиксальный, синтаксический способы словообразования (наиболее 
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продуктивным является первый, к последнему относятся сочетания слов, образующие 

неделимое смысловое единство, выражающие одно понятие и являющиеся одной 

лексической единицей).  

85.7.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций саха языка. Якутские звуки и 

произношение слов, словосочетаний, предложений в текстах. 

Особенности конструкции предложений и текста. 

Формы послелогов, основных и вспомогательных частей речи. 

Типы предложений, их сравнение с предложениями в русском языке. 

Образование определённых форм слов и словосочетаний, использование 

различных окончаний. 

Глагол настоящего времени. Имя существительное. Притяжательное имя. 

Глагол прошедшего времени (давно прошедшее, недавно прошедшее время). 

Имя прилагательное. Исконные прилагательные и производные 

прилагательные; 

Окончание прилагательных (улахан, кэрэ, туһалаах, эмтээх). 

Образование прилагательного с аффиксом -лаах. 

Образование прилагательных с помощью окончания -лаах. 

Парные слова. 

Глагол настоящего и прошедшего времени (баар, үүнэр, сайдар). 

Имя числительное. 

Парные слова. 

Наречие. 

Местоимение. Виды местоимений. Изменение по падежам. 

Единственное и множественное число. 

Разновидности окончаний имени существительного. Союзы. 

85.7.3. Социокультурные знания и умения. 

Использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета 

в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе по темам «В 

семье», «В школе»).  
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Использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического 

содержания (некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании). 

Знание социокультурного портрета родной республики: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (День Республики 

Саха (Якутия), Ысыах), с особенностями образа жизни и культуры республики 

(достопримечательности, выдающиеся люди), с доступными в языковом отношении 

образцами детской поэзии и прозы на языке саха. 

Правописание имён собственных, топонимов.  

Краткое представление родного края, некоторых культурных явлений 

(основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании).  

85.7.4. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. Использование при формулировании собственных 

высказываний ключевых слов, плана.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного или прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

85.8. Содержание обучения в 7 классе. 

85.8.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи.  

Тема «Төрөөбүт дойдум кэрэ айылҕата» («Природа моей Родины»). «Күнүн -

дьылын уратыта» («Климатические особенности Якутии»). 

Тема «Саха сирин уратыта (күөллэрэ, дьикти миэстэлэрэ)» («Особенные места 

Якутии»). 

Тема «Мин иллээх дьиэ кэргэним» («Моя дружная семья). «Мин дьиэ 

кэргэним үгэстэрэ» («Традиции моей семьи»). 

Тема «Мин аймахтарым» («Мои предки»). «Өбүгэм төрүт сирдэрэ – уоттара» 
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(«Земли моих предков»). 

Тема «Мин иллэҥ кэмим» («Моё свободное время»). «Мин сөбүлүүр 

бырааһынньыгым Саҥа дьыл» («Мой любимый праздник»). «Кулун тутар 8 күнэ» 

(«8 марта»). 

Тема «Мин айаҥҥа турунабын» («Мои путешествия»). 

Тема «Саха сирин кэрэтэ» («Красота Якутии»). «Cаха сирин былыргыта» 

(«Прошлое Якутии»). 

Тема «Саха сирин улуустара» («Улусы Якутии»). 

Тема «Саха сирин – ытык сирдэрэ» («Священные места Якутии»). «Эмтээх 

сирдэрэ» («Целебные места Якутии»). 

Тема «Мин сайдар эйгэм» («Среда развития»): «Россия биллэр музейдара» 

(«Известные музеи Якутии»), «Мин сөбүлүүр суруйааччым» («Мой любимый 

писатель»), «Биллэр спортсменнар» («Известные спортсмены»). 

Тема «Мин алтыһар эйгэм» («Моё пространство»): «Доҕотторбунуун 

Интернетинэн кэпсэтэбин» («Общение с друзьями через Интернет»), «Киһи киһиэхэ 

сыһыана» («Межличностные отношения»), «Көрдөрөр – иһитиннэрэр эйгэ» 

(«Просветительская среда»). 

Тема «Мин уонна Аан дойду»(«Я и моя страна»). 

Тема «Мин олорор эйгэм» («Моё окружение»): «Мин автобуһунан, 

массыынанан, уунан айанныыбын» («Поездка на автобусе, машине и по воде»), 

«Авиапорка, авиакассаҕа» («В аэропорту. На кассе»), «Остолобуойга» («В 

столовой»), «Парикмахерскайга» («В парикмахерской»), «Мин үбүм – харчым» 

(«Мои финансы»). 

Тема «Өбүгэбит мындыр толкуйа» («Мудрость предков»), «Бырайыактыыр 

улэ» («Проектные работы»). 

85.8.1.1. Говорение. 

Диалогическая речь. Правила речевого этикета (умения приветствовать, 

поздравлять, благодарить, просить о помощи, выражать готовность помочь, давать 

советы, принимать или не принимать советы, начинать поддерживать и заканчивать 

диалог). 

Синтагматичность речи, произношение слов с удвоенными согласными, слов с 
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долгими гласными, слов с дифтонгами, правильная интонация. 

Эмоциональная оценка (удивление, радость, восхищение, одобрение, 

огорчение) 

Монологическая речь. Рассказ по изученной теме в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, рассказ с использованием текстов, 

речевых образцов, ключевых слов. 

Описание человека или литературного персонажа; 

Передача содержания прочитанного текста с использованием вопросов, 

определённых клише. 

Выступление с результатами проектной работы. 

85.8.1.2. Аудирование. 

Понимание речи учителя, небольших текстов или сообщений на изучаемом 

речевом материале (как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудио-, видеозаписи). 

Определение основной мысли высказывания. 

Различение на слух разных типов текста (диалоги, телефонные разговоры, 

прогноз погоды). 

Догадка о значении звучащего слова с использованием контекста или 

созвучия. 

85.8.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимание несложных аутентичных 

текстов разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачей. 

Чтение с пониманием основного содержания текста. Умение выделять 

главных фактов и событий, прогнозирование содержание текста, определение 

логической последовательности текста, игнорирование незнакомых слов, 

несущественных для понимания основного содержания и знание 

интернациональных слов. 

Работа с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 



2494 

Программа - 03 

таблица). 

Использование различных стратегий чтения (чтение с общим пониманием, 

чтение с детальным пониманием, чтение с целью нахождения необходимой 

информации). 

Определение значения незнакомых слов в двуязычном словаре учебного 

пособия. 

Аутентичные тексты разных жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание, в зависимости от цели или вида чтения 

(с пониманием основного содержания, с извлечением конкретной информации). 

Объём чтения – 90-100 (160-180). 

85.8.1.4. Письменная речь. 

Распознание слов, зафиксированных разными шрифтами. Сравнение 

графических образов слов с их звуковыми образами. 

Запрашивание нужной информации. 

Понимание небольшой письменной информации, опираясь на определённые 

темы, образцы. 

Выполнение письменных проектов в соответствии орфографии и пунктуации. 

85.8.2. Фонетическая сторона речи.  

Соблюдение нормы произношения звуков при чтении вслух и устной речи, 

различение на слух и правильное произношение всех звуков языка саха. 

Соблюдение интонации при удлинении гласных звуков (долгие гласные), твёрдости 

при произношении удвоенных согласных. 

Работа со словарем для уточнения орфографии слов. 

Использование в письменной речи орфографические сведения из словаря. 

Оформление письменных работ в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

85.8.2.1. Графика, орфография и пунктуация. 

Распознание слов, написанных разными шрифтами. 

Сравнение графического образа слова с его звуковым образом. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений и письменные ответы на 
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вопросы.  

Оформление поздравлений с праздниками. 

Полные сведения о себе. Написание электронных сообщений личного 

характера с нормами неофициального общения, принятыми в республике. Объём 

сообщения – до 60 слов. 

85.8.2.2. Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики на 

уровнях начального общего и основного общего образования. 

Наиболее распространённые устойчивые словосочетания. 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для якутского языка. 

Многозначность лексических единиц (синонимы, антонимы). 

Лексическую сочетаемость различных слов. 

85.8.2.3. Грамматическая сторона речи. 

Глаголы настоящего и прошедшего времени. Составление разных типов 

предложений. 

Глагол будущего времени. Описательные глаголы. 

Начальная форма глагола. Отрицательная форма глагола. Двойственное число 

– призыв к совместному действию: краткая форма (барыах), полная форма 

(барыахха). 

Понятие текста. Разновидности текста. 

Повествовательный текст. 

Послелоги. Спряжение глаголов единственного числа настоящего времени. 

Причастие настоящего времени. Положительная и отрицательная формы 

(суруйар оҕо – суруйбат оҕо). 

Местоимения (притяжательные местоимения, определительные местоимения, 

указательные местоимения). 

Притяжательные местоимения (тардыылаах солбуйар ааттар). Распознание и 

определение притяжательного местоимения. (Миэнэ, эйиэнэ, киниэнэ. Мин 

доөорум, эн доҕоруҥ, кини доҕоро). 

Падежи в якутском языке. Исходный и орудный падежи. Дательный падеж. 
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Усилительная форма прилагательных. Прилагательные антонимы. 

Наклонение глаголов. Составление текста. 

85.8.3. Социокультурные знания и умения. 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений. 

Знание о правилах вежливого поведения и социокультурного портрета родной 

республики, страны. 

Использование необходимых языковых средств в выражении мнения в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других. 

85.8.4. Компенсаторные умения. 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при говорении, аудировании и чтении текстов. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых 

слов, плана.  

Игнорирование лексических и смысловых трудностей, не влияющих на 

понимание основного содержания текста. 

85.9. Содержание обучения в 8 классе. 

85.9.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Тема «Биһиги кылааспыт» («Наш класс»). «Кылааска бэйэ-бэйэҕэ 

сыһыаннаһыы» («Взаимоотношение в классе»). «Үөрэнээччилэр сэргииллэр, 

интэриэһиргииллэр» («Интересы обучающихся»). 

Тема «Дьиэ кэргэҥҥэ бэйэ-бэйэҕэ сыһыаннаһыы (ийэ уонна оҕо, аҕа уонна 

оҕо,төрөппүт уонна оҕо, бииргэ төрөөбүттэр» («Взаимоотношение ребёнка в семье 

(мама и ребёнок, отец и ребёнок, братья, сёстры)»). 

Тема «Дьиэ кэргэҥҥэ иллэҥ кэми атаарыы» («Совместное проведение 

свободного времени в семье»). 

Тема «Аныгы ыччат интэриэһэ» («Интересы современной молодежи»). 

Тема «Успуордунан дьарыктаныы, уус-уран литератураны ааҕыы, айар үлэнэн 
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дьарыгырыы, араас оҥоһуктары оҥоруу» («Занятие спортом, чтение 

художественной литературы, занятие техническим творчеством и различными 

видами искусства»). 

Тема «Саха сирин талааннаах дьонунан киэн туттабын» («Я горжусь 

талантливыми людьми Якутии»). «Саха сирин биллиилээх мас уустара» 

(«Знаменитые столяры Якутии»). Иннокентий Тарбаахап – өрөспүүбүлүкэҕэ 

биллэрбастыҥ аатырбыт асчыта» («Иннокентий Тарбахов – прославленный повар 

республики»). 

Тема «Саха сирин сиртэн хостонор баайа» («Полезные ископаемые Якутии»). 

«Саха сирин промышленнай улуустара» («Промышленные города республики». 

Тема «Саха сирин баайа» («Богатства недр Якутии)». «Саха алмааһа» 

(«Якутские алмазы»). «Илин эҥэри гааһынан хааччыйыы» («Газификация заречья»). 

«Неби оҥорон таһааарыы» («Переработка якутской нефти»). 

Тема «Саха сирин эдэр куораттара» («Молодые города Якутии»). «Идэни таба 

талыы оруола» («Роль правильного выбора профессии в жизни»). 

Тема «Хас биирдии идэ туһалаах, наадалаах» («Все профессии нужны в 

жизни»). 

Тема «Успуорт. Олимпийскай оонньуулар» («Огонь олимпийский зовёт»). 

«Успуорка бастакы сититиһии. Наҕараадаланыы» («Первые спортивные достижения 

и награды)». «Саха сирин биллиилээх спортсменнара» («Великие спортсмены 

Якутии»»). 

Тема «Олорор сирим, эйгэм чөл, ыраас буоллун» («Охрана окружающей 

среды»). 

Тема «Айылҕаны харыстыаҕыҥ. Айылҕаны эмсэҕэлэтэр суоллар» («Берегите 

природу. Экологические проблемы»). 

Тема «Мин уонна тулалыыр эйгэм» («Я и Мир»). 

Тема «Дьокуускай куоракка биология институтун төрүттэниитэ» («Основание 

Института биологии в Якутске»). 

Тема «Аан дойдуга уонна Арассыыйа таһымыгар биология институтун 

научнай суолтата» («Значение Института биологии в российской и мировой науке»). 

Тема «Саха сирин учуонайдарын хамсыыр-харамайын, үүнээйитин, отун-
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маһын чинчийиигэ оҥорбут кылааттара» («Вклад якутских учёных в изучение 

флоры и фауны Якутии»). 

85.9.1.1. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи: вести разные виды 

диалогов (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-

расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и 

вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность, вежливо 

соглашаться на предложение или отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться 

или не соглашаться выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться, не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, 

фотографий с соблюдением нормы речевого этикета. 

Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование, сообщение; 
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выражение и аргументирование своего мнения относительно услышанного, 

прочитанного; 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного, прослушанного 

текста; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием вопросов, ключевых слов, плана и иллюстраций, фотографий, 

таблиц. 

Объём монологического высказывания-8 фраз. 

85.9.1.2. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная, невербальная реакция на услышанное. Способность 

переспросить, уточнить, попросить повторить отдельные детали. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 

на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной, интересующей, запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему, идею и главные факты, события в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, 

прогнозировать содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые 

слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной, интересующей, запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять нужную, интересующую, 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 



2500 

Программа - 03 

характера. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

85.9.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной, интересующей, запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определять тему, основную мысль, выделять главные факты, события (опуская 

второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать заимствованные слова. 

Чтение с пониманием нужной информации предполагает умение находить 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её 

значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на 

основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из 

художественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, меню, электронное сообщение 
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личного характера, стихотворение. 

Объём текстов для чтения – 100-150 слов. 

85.9.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами. 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения. Объём письма – до 50 слов, создание 

небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы 

и (или) прочитанного, прослушанного текста. Объём письменного высказывания – 

до 60 слов. 

85.9.2. Языковые знания и умения. 

85.9.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 100 слов.  

85.9.2.2. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в языке 

саха нормы лексической сочетаемости. 
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Объём – 300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

лексических единиц, изученных ранее) и 400 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 700 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования. Аффиксация: образование имён 

существительных, прилагательных, наречий глаголов при помощи аффиксов. 

Родственные слова с использованием основных способов словообразования. 

85.9.3. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций языка саха. 

Глаголы в различных видовременных формах. 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

Местоимения. 

Морфология. Имена существительные в единственном и множественном 

числах, в форме притяжательности в четырех числах (биир биирдээҕэ, биир 

элбэхтээҕэ, элбэх биирдээҕэ, элбэх элбэхтээҕэ). 

Прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Количественные (до 1000) и порядковые (до 100) числительные. 

Наречия. 

Деепричастия в качестве составного сказуемого и причастия в качестве 

дополнения и объяснения. 

Послелоги (диэки, тахса, диэки, иһин, ахсын, аайы) 

Сочинительные (уонна, эмиэ, оттон) и подчинительные (ол гынан баран, ол 

иһин) союзы. 

Грамматическая основа простого предложения. 

Простые односоставные, двусоставные, распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Подлежащее и сказуемое, их порядок в предложении. 

Основные способы выражения главных членов предложения в языке саха. 
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Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство и их основные способы выражения. 

85.9.4. Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях республики, 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-

грамматических средств с их учётом. 

Социокультурный портрет республики: знакомство с традициями проведения 

основных национальных праздников (День города, День республики, Ысыах), с 

особенностями образа жизни и культуры республики (известными 

достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на языке саха. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Развитие умений: 

кратко представлять республику и Россию (культурные явления, события, 

достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях республики (учёных, 

писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах); 

оказывать помощь гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут). 

85.9.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; использование при говорении и письме перифраз, 

толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
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Использование в качестве образца при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного, прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации.  

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 

85.10. Содержание обучения в 9 классе. 

85.10.1. Коммуникативные умения  

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Тема «Дьиэ кэргэни уонна доҕоттору кытта сыһыан» («Взаимоотношения в 

семье и с друзьями»). «Утарсыы уонна ону быһаарыы» («Конфликты и их 

разрешение»). 

Тема «Улааппыт оҕо иллэҥ кэмин туһалаахтык атаарыыта» (ааҕыы, киинэ, 

театр, музыка, түмэл, спорт, уруһуй, көмпүүтэр оонньуулара) («Досуг и увлечения, 

хобби современного подростка») (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, 

живопись, компьютерные игры). «Улааппыт оҕо олоҕор кинигэ суолтата» («Роль 

книги в жизни подростка»). 

Тема «Мин иллэҥ кэмим» («Моё свободное время»). «Киинэҕэ театрга 

сылдьыы» («Посещение кинотеатра или театра»). 

Тема «Үөрэхтээһин» («Образование»). «Үөрэх дьыла» («Учебный год»). 

«Үөрэх тэрилтэлэрэ: орто үөрэхтээһин, профессинональнай үөрэхтээһин, орто анал 

үөрэхтээһин, үрдүк үөрэхтээһин» («Образовательные учреждения: 

профессиональное образование, среднее специальное образование, высшее 

образование»)». 

Тема «Киһи уорганнара» («Организм человека»). 

Тема «Киһи тас көстүүтэ уонна майгыта» («Внешность и характеристики 
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человека»). 

Тема «Киһи доруобуйата – норуот баайа» («Здоровье человека – богатство 

народа»). 

Тема «Дьокуускай – Саха Өрөспүүбүлүкэтин киинэ» («Якутск – столица 

Республики (Якутия)»). «Куорат кылгас историята» («Краткая история города»). 

«Куорат киинэ, кытыыта». («Центр города, окраина города»). «Кэрэхсибиллээх 

сирдэр, пааматынньыктар, түмэллэр, театрдар» («Достопримечательности, 

памятники, музеи и театры»). 

Тема «Москва – Россия киинэ» («Москва – столица Российской Федерации»). 

«Россия – араас култууралаах элбэх омук олорор судаарыстыбата» («Россия – 

многонациональное мультикультурное государство»). «Герой куораттар» («Города 

герои»). «Москва кэрэхсэбиллээх сирдэрэ» («Достопримечательности Москвы»). 

«Федеральнай былаас» («Федеральная власть»). «Култуура уонна искусства 

сайдыыта» («Развитие культуры и искусства»). 

Тема «Төрөөбүт дойдум кэрэтэ» («Красота родной земли»). «Саха сирин 

географията» («География Якутии»). «Саха сирин климата, флората и фауната» 

(«Климат, флора и фауна»). 

Тема «Сиртэн хостонор баай – норуот баайа» («Природные ресурсы – 

богатство народа»). «Туһалаах баайдаах сирдэр» («Полезные ископаемые»). 

«Промышленность сайдыыта» («Развитие промышленности»). «Промышленнай 

куораттар уонна улуустар» («Промышленные города и улусы»). «Айылҕаны 

туһаныы» («Природопользование»). «Айылҕа харыстабыла» («Охрана природы»). 

85.10.1.1. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи: вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный 

диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и 

вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо 

соглашаться на предложение, отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться, 
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не соглашаться выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться, не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, 

высказывать своё согласие, несогласие с точкой зрения собеседника, выражать 

сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, 

удивление, радость, огорчение). 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций или иллюстраций, фотографий 

или без их использования с соблюдением норм речевого этикета. 

Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога, до 5 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных 

связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование, сообщение; 

рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному, прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного, прослушанного 

текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 
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изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием вопросов, ключевых слов, плана и иллюстраций, фотографий, 

таблиц или без их использования. 

Объём монологического высказывания – 7-8 фраз. 

85.10.1.2. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная, невербальная реакция на услышанное, использование 

переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 

на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему, идею и главные факты, события в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, 

прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной информации предполагает умение 

выделять нужную информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

базовому уровню. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

85.10.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 
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разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определять тему, основную мысль, выделять главные факты, события (опуская 

второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

определять логическую последовательность главных фактов, событий; разбивать 

текст на относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст, его 

отдельные части, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать 

найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на 

основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное 

сообщение личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица, 

диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому 
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уровню. 

Объём текстов для чтения – 180-200 слов. 

85.10.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения. Объём письма – до 80 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, 

плана, таблицы и(или) прочитанного, прослушанного текста. Объём письменного 

высказывания – до 90 слов; 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного, 

прослушанного текста; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы 

(объём – 70-80 слов). 

85.10.2 Языковые умения и навыки. 

85.10.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). Объём текста для 

чтения вслух – до 85 слов. 
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85.10.2.2. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств 

связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём – 400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

300 лексических единиц, изученных ранее) и 500 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 600 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

85.10.2.3. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций языка саха. 

Предложения со сложным дополнением (Мин үҥкүүлүүрбүн сөбүлүүбүн). 

Конструкции для выражения предпочтения (Мин ордоробун). 

Глаголы в видовременных формах и наиболее употребительных формах. 

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Наречия. 

Основные способы словообразования: аффиксация глаголов, имён 

существительных, прилагательных, наречий, числительных. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и 

аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности.  

Морфология. Имена существительные в единственном и множественном 

числах, в форме притяжательности в четырех числах (биир биирдээҕэ, биир 

элбэхтээҕэ, элбэх биирдээҕэ, элбэх элбэхтээҕэ). 

Прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Количественные (до 1000) и порядковые (до 100) числительные. 

Наречия. 
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Деепричастия в качестве составного сказуемого и причастия в качестве 

дополнения и объяснения. 

Послелоги, отвечающие на вопрос «ханна?» («где?», «куда?») (иһигэр, 

үрдүгэр, иннигэр, кэннигэр, анныгар ортотугар, аттыгар, диэки, устун, диэри, 

быыһыгар), отвечающие на вопрос «хантан?» («откуда?») (иһиттэн, үрдүттэн, 

кэнниттэн, анныттан). 

Послелоги (туһунан, туһугар, кэнни ттэн, оннугар, суох, кытта). 

Сочинительные (уонна, эмиэ, оттон) и подчинительные (ол гынан баран, ол 

иһин) союзы. 

Грамматическая основа простого предложения. 

Простые односоставные, двусоставные, распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Подлежащее и сказуемое, их порядок в предложении. 

Основные способы выражения главных членов предложения в языке саха. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство и их основные способы выражения. 

85.10.3. Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях республики 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

сахаязычной среде, знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного 

тематического содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи, 

традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета республики и России: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Дня республики, Дня 

Государственности, Ысыах, Дня России), с особенностями образа жизни и культуры 

республики (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися 

людьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на языке саха. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах языка 
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саха. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей республики 

и России. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. 

Развитие умений: 

правильно оформлять свой адрес на языке саха (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения; 

кратко представлять республику и Россию; 

кратко представлять некоторые культурные явления республики (основные 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании, 

достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей республики (учёных, 

писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, спортсменов); 

оказывать помощь гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы). 

85.10.4. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; при говорении и письме – перифраза, толкования, 

синонимических средств, описание предмета вместо его названия, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания 

основного содержания, прочитанного, прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 
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тематики. 

85.11. Планируемые результаты освоения программы по государственному 

(саха) языку на уровне основного общего образования. 

85.11.1. В результате изучения государственного (саха)языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на языке саха; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на языке саха; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли государственного (саха)языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию государственного (саха)языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (ому) языку, к достижениям своего народа и своей Родины – 

России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам 
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России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
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умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных языке саха, 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 
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об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 
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воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

85.11.2. В результате изучения государственного (саха) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

85.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

85.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 



2518 

Программа - 03 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

85.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 
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же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

85.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на 

государственном (саха)языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

85.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 
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части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

85.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 
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проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

85.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

85.11.3. Предметные результаты изучения государственного (саха) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

распознавать сингармонизм гласных звуков в изученных якутских словах, 

узнавать в изученных словах изменение конечных согласных перед аффиксами; 

оперировать в процессе общения активной изученной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей в пределах изученной тематики; 

извлекать из текста определённые грамматические формы и классифицировать 
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по частям речи (существительные, прилагательные, числительные, глаголы); 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

группировать слова в соответствии с их фонетическими особенностями (слова 

с удвоенными согласными, дифтонгами, долготой, особыми якутскими буквами); 

уточнять написание слова по словарю. 

85.11.4. Предметные результаты изучения государственного (саха) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится:  

кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой 

материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей с 

использованием текста; 

понимать небольшие тексты, определять основную мысль высказывания; 

догадываться о значении звучащего слова с использованием контекста или 

сходства в звучании в родном языке; 

использовать в письме полученные орфографические сведения из словаря; 

использовать различные виды опор (речевой образец, ключевые слова, план) 

для построения собственных высказываний с использованием изученного 

лексического материала; 

различать и использовать морфологические особенности конструкций 

предложений и текстов, различать формы послелогов, основных частей речи и 

вспомогательных частей речи; 

выполнять задания в различных тестовых форматах, используемых для 

проверки уровня сформированности грамматических навыков. 

85.11.5. Предметные результаты изучения государственного (саха) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

кратко описывать предмет, картинку, явление с использованием лексических 

единиц, плана, текста; 

работать в группе, учитывать позицию собеседника; 
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определять тему высказывания, понимать на слух разные типы текста; 

догадываться о значении звучащего слова с использованием контекста или 

сходства в звучании в родном языке; 

работать самостоятельно с печатными текстами разных типов и жанров; 

использовать в чтении и говорении полученные семантические сведения из 

словаря. 

85.11.6. Предметные результаты изучения государственного (саха) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

проводить сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

писать небольшие письменные высказывания с использованием образца; 

группировать слова в соответствии с их фонетическими и графическими 

особенностями (слова с удвоенными согласными, дифтонгами, долготой, 

специфическими якутскими звуками; 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

узнавать в письменном тексте и устной речи изученные лексические единицы; 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений. 

85.11.7. Предметные результаты изучения государственного (саха) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

воспринимать основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

писать личное письмо с употреблением формул якутского речевого этикета; 

уточнять правописание слова по орфографическому словарю; 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

использовать основные словообразовательные аффиксы языка саха; 

употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики на уровне основного общего образования; 
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различать особенности основных морфологических категорий якутского и 

русского языков (отсутствие приставок, суффиксов, родовых окончаний, ударения, 

парных слов). 

86. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) 

литература».  

86.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная 

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

(далее соответственно – программа по родной (русской) литературе, родная 

(русская) литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родной (русской) литературе. 

86.2. Пояснительная записка. 

86.2.1. Программа по родной (русской) литературе на уровне основного 

общего образования составлена на основе требований ФГОС ООО к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «Родная (русская) литература», входящему в образовательную 

область «Родной язык и родная литература», а также федеральной рабочей 

программы воспитания с учётом Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации. 

86.2.2. Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, 

предоставляет широкие возможности для отражения эстетически ценной 

художественной модели мира и духовного познания жизни с позиций 

гуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературы обладают 

высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир обучающихся, 

способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и культурно-

историческому опыту человечества. В поликультурной языковой среде родная 

(русская) литература изучается на основе диалога культур. Гуманистический 

потенциал русской литературы позволяет рассматривать её как общенациональную 

российскую ценность, как средство воспитания обучающихся в духе уважительного 

отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, 

формирования культуры межнационального общения. 
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86.2.3. Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» 

программа по родной (русской) литературе тесно связана с предметом «Родной 

(русский) язык». Изучение родной (русской) литературы способствует обогащению 

речи обучающихся, развитию их речевой культуры, коммуникативной и 

межкультурной компетенций.  

86.2.4. Специфика курса родной (русской) литературы обусловлена: 

отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко 

выражено их национально-культурное своеобразие; 

более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания 

изучаемых литературных произведений. 

86.2.5. Содержание программы по родной (русской) литературе направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении русской литературы как 

особого, эстетического, средства познания русской национальной культуры и 

самореализации в ней.  

86.2.6. Содержание программы по родной (русской) литературе не включает 

произведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расширить 

литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с 

дополнительными произведениями фольклора, русской классики и современной 

литературы, наиболее ярко воплотившими национальные особенности русской 

культуры. 

86.2.7. В содержании курса родной (русской) литературы в программе 

выделяются три содержательные линии (проблемно-тематических блока): 

«Россия – Родина моя»;  

 «Русские традиции»;  

«Русский характер – русская душа». 

86.2.8. Программа по родной (русской) литературе для уровня основного 

общего образования строится на сочетании проблемно-тематического, 

концентрического и хронологического принципов. Содержание программы по 

родной (русской) литературе для каждого класса включает произведения фольклора, 

русской классики и современной литературы. 
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Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с 

выделенными сквозными линиями. Внутри проблемно-тематических блоков 

произведений выделяются отдельные подтемы, связанные с национально-

культурной спецификой русских традиций, быта и нравов. 

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные 

произведения, включающие в сферу выделяемых национально-специфических 

явлений образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства – 

живописи, музыки, кино, театра.  

86.2.9. Программа по родной (русской) литературе ориентирована на 

сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в 

образовательную область «Русский язык и литература».  

86.2.10. Изучение родной (русской) литературы обеспечивает достижение 

следующих целей: 

воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 

воспринимать произведения родной (русской) литературы и обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и 

национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

формирование познавательного интереса к родной (русской) литературе, 

воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 

народа, приобщение обучающегося к культурному наследию народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям народа и 

ответственности за сохранение русской культуры; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности. 

86.2.11. Программа по родной (русской) литературе направлена на решение 

следующих задач: 

осознание роли родной (русской) литературы; 

выявление взаимосвязи родной (русской) литературы с отечественной 

историей, формирование представлений о многообразии национально-специфичных 
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форм художественного отражения материальной и духовной культуры русского 

народа в русской литературе; 

получение знаний о родной (русской) литературе как о развивающемся 

явлении в контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской 

Федерации, их взаимовлияния; 

выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной 

(русской) литературе, создание устных и письменных высказываний, содержащих 

суждения и оценки по поводу прочитанного; 

формирование опыта общения с произведениями родной (русской) 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности; 

накопление опыта планирования собственного досугового чтения, 

определения и обоснования собственных читательских предпочтений произведений 

родной (русской) литературы; 

формирование потребности в систематическом чтении произведений родной 

(русской) литературы; 

развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, 

анализа, обработки и презентации информации из различных источников, включая 

Интернет и другие. 

86.2.12. Общее число часов, рекомендованных для изучения родной 

литературы (русской), – 170 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 

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

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

На изучение инвариантной части программы по родной (русской) литературе 

отводится 135 учебных часов. Резерв учебного времени, составляющий 35 учебных 

часов (20 %), отводится на вариативную часть программы по родной (русской) 

литературе. 

86.3. Содержание обучения в 5 классе. 

86.3.1. Россия – Родина моя. 

Преданья старины глубокой. 

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки о Родине, России, русском 

народе (не менее пяти произведений). 
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Русские народные и литературные сказки (не менее двух произведений). 

Например: «Лиса и медведь» (русская народная сказка), К.Г. Паустовский 

«Дремучий медведь». 

Города земли русской. 

Москва в произведениях русских писателей. 

Стихотворения (не менее двух). Например: А.С. Пушкин «На тихих берегах 

Москвы…», М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…», 

Л.Н. Мартынов «Красные ворота» и другие. 

А. П. Чехов «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы. 

Русский лес. 

Стихотворения (не менее двух). Например: А.В. Кольцов «Лес», 

В.А. Рождественский «Берёза», В.А. Солоухин «Седьмую ночь без перерыва…» и 

другие. 

И.С. Соколов-Микитов «Русский лес». 

86.3.2. Русские традиции. 

Праздники русского мира. 

Рождество. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Б.Л. Пастернак «Рождественская 

звезда» (фрагмент), В.Д. Берестов «Перед Рождеством» и другие. 

А.И. Куприн «Бедный принц». 

Н.Д. Телешов «Ёлка Митрича». 

Тепло родного дома. 

Семейные ценности. 

И.А. Крылов. Басни (одно произведение по выбору). Например: «Дерево» и 

другие. 

И. А. Бунин «Снежный бык». 

В. И. Белов «Скворцы». 

86.3.3. Русский характер – русская душа. 

Не до ордена – была бы Родина. 
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Отечественная война 1812 года. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф.Н. Глинка «Авангардная песнь», 

Д.В. Давыдов «Партизан» (отрывок) и другие. 

Загадки русской души. 

Парадоксы русского характера. 

К.Г. Паустовский «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка). 

Ю.Я. Яковлев «Сыновья Пешеходова». 

О ваших ровесниках. 

Школьные контрольные. 

К.И. Чуковский «Серебряный герб» (фрагмент). 

А.А. Гиваргизов «Контрольный диктант». 

Лишь слову жизнь дана. 

Родной язык, родная речь. 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бунин «Слово», 

В.Г. Гордейчев «Родная речь» и другие. 

86.4. Содержание обучения в 6 классе. 

86.4.1. Раздел 1. Россия – Родина моя. 

Преданья старины глубокой. 

Богатыри и богатырство. 

Былины (одна былина по выбору). Например: «Илья Муромец и Святогор» и 

другие. 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе. 

Стихотворения (не менее одного). Например: И.А. Бунин «Святогор и Илья» и 

другие. 

М.М. Пришвин «Певец былин». 

Города земли русской. 

Русский Север. 

С.Г. Писахов «Ледяна колокольня» (не менее одной главы по выбору, 

например: «Морожены песни» и другие). 
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Б.В. Шергин «Поморские были и сказания» (не менее двух глав по выбору, 

например: «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» и другие). 

Родные просторы. 

Зима в русской поэзии. 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.С. Никитин «Встреча Зимы», 

А.А. Блок «Снег да снег. Всю избу занесло…», Н.М. Рубцов «Первый снег» и 

другие. 

По мотивам русских сказок о зиме. 

Е.Л. Шварц «Два брата». 

86.4.2. Русские традиции. 

Праздники русского мира. 

Масленица. 

Стихотворения (не менее двух). Например: М.Ю. Лермонтов «Посреди 

небесных тел…», А.Д. Дементьев «Прощёное воскресенье» и другие. 

А.П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины». 

Тепло родного дома. 

Всюду родимую Русь узнаю. 

Стихотворения (не менее одного). Например: В.А. Рождественский «Русская 

природа» и другие. 

К.Г. Паустовский «Заботливый цветок». 

Ю.В. Бондарев «Поздним вечером». 

86.4.3. Русский характер – русская душа. 

Не до ордена – была бы Родина. 

Оборона Севастополя. 

Стихотворения (не менее трех). Например: А.Н. Апухтин «Солдатская песня о 

Севастополе», А.А. Фет «Севастопольское братское кладбище», Рюрик Ивнев 

«Севастополь» и другие. 

Загадки русской души. 

Чудеса нужно проводить своими руками. 
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Стихотворения (не менее одного). Например: Ф.И. Тютчев «Чему бы жизнь 

нас ни учила…» и другие. 

 Н.С. Лесков «Неразменный рубль».  

В.П. Астафьев «Бабушка с малиной». 

О ваших ровесниках. 

Реальность и мечты. 

Р.П. Погодин «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним познакомился», 

«Кирпичные острова»). 

Е.С. Велтистов «Миллион и один день каникул» (один фрагмент по выбору). 

Лишь слову жизнь дана. 

На русском дышим языке. 

Стихотворения (не менее двух). Например: К.Д. Бальмонт «Русский язык», 

Ю.П. Мориц «Язык обид – язык не русский…» и другие. 

86.5. Содержание обучения в 7 классе. 

86.5.1. Россия – Родина моя. 

Преданья старины глубокой. 

Русские народные песни. 

Исторические и лирические песни (не менее двух). Например: «На заре то 

было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…» и другие. 

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе. 

А.С. Пушкин «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.З. Суриков «Я ли в поле да не 

травушка была…», А.К. Толстой «Моя душа летит приветом…» и другие. 

Города земли русской. 

Сибирский край. 

В.Г. Распутин «Сибирь, Сибирь…» (одна глава по выбору, например 

«Тобольск» и другие). 

А.И. Солженицын «Колокол Углича». 

Родные просторы. 

Русское поле. 
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Стихотворения (не менее двух). Например: И.С. Никитин «Поле», И.А. Гофф 

«Русское поле» и другие. 

Д.В. Григорович «Пахарь» (не менее одной главы по выбору). 

86.5.2. Русские традиции. 

Праздники русского мира. 

Пасха. 

Стихотворения (не менее двух). Например: К.Д. Бальмонт «Благовещенье в 

Москве», А.С. Хомяков «Кремлевская заутреня на Пасху», А.А. Фет «Христос 

Воскресе!» (П.П. Боткину). 

А. П. Чехов «Казак». 

Тепло родного дома. 

Русские мастера. 

В.А. Солоухин «Камешки на ладони» (не менее двух миниатюр по выбору). 

Ф.А. Абрамов «Дом» (один фрагмент по выбору). 

Стихотворения (не менее одного). Например: Р.И. Рождественский «О 

мастерах» и другие. 

86.5.3. Русский характер – русская душа. 

Не до ордена – была бы Родина. 

На Первой мировой войне. 

Стихотворения (не менее двух). Например: С.М. Городецкий «Воздушный 

витязь», Н.С. Гумилёв «Наступление», «Война» и другие. 

М.М. Пришвин «Голубая стрекоза». 

Загадки русской души. 

Долюшка женская. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф.И. Тютчев «Русской женщине», 

Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны…», Ю.В. Друнина «И откуда вдруг берутся 

силы…», В.М. Тушнова «Вот говорят: Россия…» и другие. 

Ф.А. Абрамов «Золотые руки». 

О ваших ровесниках. 

Взрослые детские проблемы. 
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А.С. Игнатова «Джинн Сева». 

Н.Н. Назаркин «Изумрудная рыбка» (не менее двух глав по выбору, например, 

«Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», «Про личную жизнь» и другие). 

Лишь слову жизнь дана. 

Такого языка на свете не бывало. 

Стихотворения (не менее одного). Например: В. Рождественский «В родной 

поэзии совсем не старовер…» и другие. 

86.6. Содержание обучения в 8 классе. 

86.6.1. Россия – Родина моя. 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин. 

Стихотворения (не менее одного). Например: С.Н. Марков «Сусанин», 

О.А. Ильина «Во время грозного и злого поединка…» и другие. 

П.Н. Полевой «Избранник Божий» (не менее двух глав по выбору). 

Города земли русской. 

По Золотому кольцу. 

Стихотворения (не менее трёх). Например: Ф.К. Сологуб «Сквозь туман едва 

заметный…», М.А. Кузмин «Я знаю вас не понаслышке…», И.И. Кобзев «Поездка в 

Суздаль», В.А. Степанов «Золотое кольцо» и другие. 

Родные просторы. 

Волга – русская река. 

Русские народные песни о Волге (одна по выбору). Например: «Уж ты, Волга-

река, Волга-матушка!..», «Вниз по матушке по Волге…» и другие. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Н.А. Некрасов «Люблю я краткой 

той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»), В.С. Высоцкий «Песня о Волге» и 

другие. 

В.В. Розанов «Русский Нил» (один фрагмент по выбору). 

86.6.2. Русские традиции. 

Праздники русского мира. 

Троица. 
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Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бунин «Троица», С.А. Есенин 

«Троицыно утро, утренний канон…», Н.И. Рыленков «Возможно ль высказать без 

слов…» и другие. 

И.А. Новиков «Троицкая кукушка». 

Тепло родного дома. 

Родство душ. 

Ф.А. Абрамов «Валенки». 

Т.В. Михеева «Не предавай меня!» (две главы по выбору). 

86.6.3. Русский характер – русская душа. 

Не до ордена – была бы Родина. 

Дети на войне. 

Э.Н. Веркин. «Облачный полк» (не менее двух глав по выбору). 

Загадки русской души. 

Сеятель твой и хранитель. 

И.С. Тургенев «Сфинкс». 

Ф.М. Достоевский «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках. 

Пора взросления. 

Б.Л. Васильев. «Завтра была война» (не менее одной главы по выбору). 

Г.Н. Щербакова «Вам и не снилось» (не менее одной главы по выбору). 

Лишь слову жизнь дана. 

Язык поэзии. 

Стихотворения (не менее одного). Например: И.Ф. Анненский «Третий 

мучительный сонет» и другие. 

Дон Аминадо «Наука стихосложения». 

86.7. Содержание обучения в 9 классе. 

86.7.1. Россия – Родина моя. 

Преданья старины глубокой. 

Гроза двенадцатого года. 
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Русские народные песни об Отечественной войне 1812 года (не менее одной). 

Например: «Как не две тученьки не две грозныя…» 

Стихотворения (не менее двух). Например: В.А. Жуковский «Певец во стане 

русских воинов» (в сокращении), А.С. Пушкин «Полководец», «Бородинская 

годовщина», М.И. Цветаева «Генералам двенадцатого года» и другие. 

И.И. Лажечников «Новобранец 1812 года» (один фрагмент по выбору). 

Города земли русской. 

Петербург в русской литературе. 

Стихотворения (не менее трёх). Например: А.С. Пушкин «Город пышный, 

город бедный…», О.Э. Мандельштам «Петербургские строфы», А.А. Ахматова 

«Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»), Д.С. Самойлов «Над 

Невой» («Весь город в плавных разворотах…») и другие. 

Л.В. Успенский «Записки старого петербуржца» (одна глава по выбору, 

например, «Фонарики-сударики» и другие). 

Родные просторы. 

Степь раздольная. 

Русские народные песни о степи (одна по выбору). Например: «Уж ты, степь 

ли моя, степь Моздокская…», «Ах ты, степь широкая…» и другие. 

Стихотворения (не менее двух). Например: П.А. Вяземский «Степь», 

И.З. Суриков «В степи» и другие. 

А.П. Чехов «Степь» (один фрагмент по выбору). 

86.7.2. Русские традиции. 

Праздники русского мира. 

Августовские Спасы. 

Стихотворения (не менее трёх). Например: К.Д. Бальмонт «Первый спас», 

Б.А. Ахмадулина «Ночь упаданья яблок», Е.А. Евтушенко «Само упало яблоко с 

небес…» и другие. 

Е.И. Носов «Яблочный спас». 

Тепло родного дома. 

Родительский дом. 



2536 

Программа - 03 

А.П. Платонов «На заре туманной юности» (две главы по выбору). 

В.П. Астафьев «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний 

поклон»). 

86.7.3. Русский характер – русская душа. 

Не до ордена – была бы Родина. 

Великая Отечественная война. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Н.П. Майоров «Мы», 

М.В. Кульчицкий «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» и другие. 

Ю.М. Нагибин «Ваганов». 

Е.И. Носов «Переправа». 

Загадки русской души. 

Судьбы русских эмигрантов. 

Б.К. Зайцев «Лёгкое бремя». 

А.Т. Аверченко «Русское искусство». 

О ваших ровесниках. 

Прощание с детством. 

Ю.И. Коваль «От Красных ворот» (не менее одного фрагмента по выбору). 

Лишь слову жизнь дана. 

«Припадаю к великой реке…» 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бродский «Мой народ», 

С.А. Каргашин «Я – русский! Спасибо, Господи!..» и другие. 

86.8. Планируемые результаты освоения программы по родной (русской) 

литературе на уровне основного общего образования. 

86.8.1. Изучение родной (русской) литературы на уровне основного общего 

образования направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

86.8.2. Личностные результаты освоения программы по родной (русской) 

литературе на уровне основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации, 
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реализующей программы основного общего образования, в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития. 

Личностные результаты освоения программы по родной (русской) литературе 

на уровне основного общего образования отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширением 

опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей 

программы основного общего образования, местного сообщества, родного края, 

страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
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ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 
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соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, реализующей программы основного общего 

образования, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
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осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среды; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, воспринимать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 
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умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

86.8.3. В результате изучения родной (русской) литературы на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

86.8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

86.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

86.8.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 
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находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

86.8.3.4. 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;  

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

86.8.3.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

86.8.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте;  

проводить выбор и брать ответственность за решение. 
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86.8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей 

ситуации;  

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

86.8.3.8. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального 

интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций;  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого;  

регулировать способ выражения эмоций. 

86.8.3.9. У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая;  

открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

86.8.4. Предметные результаты освоения программы по родной (русской) 

литературе: 

осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития, формирование потребности в систематическом чтении как 



2546 

Программа - 03 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического, формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

86.8.5. Предметные результаты освоения программы по родной (русской) 

литературе к концу обучения в 5 классе: 

выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и 

поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале русского 

народа в контексте диалога культур с другими народами России, осознавать 

ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные 

смыслы в произведениях о Москве как столице России и о русском лесе; 

иметь начальные представления о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России, о русских национальных традициях в 

рождественских произведениях и произведениях о семейных ценностях; 
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иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и 

загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 

1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного 

текста на основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать 

элементарные историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусств и учиться 

отбирать произведения для самостоятельного чтения; 

иметь начальные представления о проектно-исследовательской деятельности, 

оформлении и предъявлении её результатов, владеть элементарными умениями 

работы с разными источниками информации. 

86.8.6. Предметные результаты освоения программы по родной (русской) 

литературе к концу обучения в 6 классе: 

выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклоре и 

русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского 

народа в контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи между 

ними на уровне тематики, проблематики, образов; 

осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и 

нравственные смыслы в произведениях о Русском Севере и русской зиме; 

иметь представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России, о русских национальных традициях в произведениях о 

русской масленице, о родном крае и русском доме; 

иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и 

загадках русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне 1853–

1856 годов, об оптимизме и взаимопомощи как основных чертах русского человека, 

реальности и мечтах в книгах о подростках и о богатстве русского языка и родной 

речи; 

проводить смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе 

наводящих вопросов или по предложенному плану, создавать краткие историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в 
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формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя, под 

руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения; 

владеть начальными навыками осуществления самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, работы с разными 

источниками информации и простейшими способами её обработки и презентации. 

86.8.7. Предметные результаты освоения программы по родной (русской) 

литературе к концу обучения в 7 классе: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских 

народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и 

мотивы в русской литературе для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа, осознавать ключевые для русского национального сознания 

культурные и нравственные смыслы в произведениях о Сибирском крае и русском 

поле; 

иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры 

в контексте культур народов России, русских национальных традициях в 

произведениях о православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и 

мастерах; 

иметь понятие о русском национальном характере, истоках русского 

патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины, о загадках русской 

души, взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам, об 

уникальности русского языка и родной речи; 

проводить смысловой анализ фольклорного и литературного текста по 

предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора 

читателю, современнику и потомку, создавать историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на проблемный вопрос, под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других 

искусств, самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 
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владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности 

и оформления её результатов, навыками работы с разными источниками 

информации и основными способами её обработки и презентации. 

86.8.8. Предметные результаты освоения программы по родной (русской) 

литературе к концу обучения в 8 классе: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений о 

легендарных героях земли Русской для развития представлений о нравственных 

идеалах русского народа, осознавать ключевые для русского национального 

сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о Золотом кольце 

России и великой русской реке Волге; 

иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры 

в контексте культур народов России, русских национальных традициях в 

произведениях о православном праздновании Троицы и о родстве душ русских 

людей; 

иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о войне, о 

русском человеке как хранителе национального сознания, трудной поре взросления, 

о языке русской поэзии; 

проводить смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и 

литературного текста и воспринимать художественный текст как послание автора 

читателю, современнику и потомку, создавать развёрнутые историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос, самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусств, 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности 

и оформления её результатов, навыками работы с разными источниками 

информации и основными способами её обработки и презентации. 

86.8.9. Предметные результаты освоения программы по родной (русской) 

литературе к концу обучения в 9 классе: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений 

разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития 
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представлений о нравственных идеалах русского народа, осознавать ключевые для 

русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в 

произведениях о Петербурге и образе степи в русской литературе; 

понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность русской 

литературы и культуры в контексте культур народов России, осознавать роль 

русских национальных традиций в произведениях об августовских Спасах и о 

родительском доме как вечной ценности; 

осмысливать характерные черты русского национального характера в 

произведениях о Великой Отечественной войне, о судьбах русских эмигрантов в 

литературе русского зарубежья, выделять нравственные проблемы в книгах о 

прощании с детством; 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания, устанавливать читательские ассоциации, проводить самостоятельный, 

давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного 

текста, создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и собственные 

тексты интерпретирующего характера в различных форматах, самостоятельно 

сопоставлять произведения словесного искусства и их воплощение в других 

искусствах, самостоятельно формировать круг внеклассного чтения, определяя для 

себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты, владеть навыками работы с разными источниками 

информации и различными способами её обработки и презентации. 

87. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная 

(абазинская) литература». 

87.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная 

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

(далее соответственно – программа по родной (абазинской) литературе, абазинская 

литература) разработана для обучающихся, владеющих родным (абазинским) 

языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по родной (абазинской) литературе. 
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87.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родной 

(абазинской) литературы, место в структуре учебного плана, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родной (абазинской) литературе. 

87.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

87.4. Планируемые результаты освоения программы по родной (абазинской) 

литературе включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне основного общего образования, а также предметные результаты 

за каждый год обучения. 

87.5. Пояснительная записка. 

87.5.1. Программа по родной (абазинской) литературе разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

87.5.2. Изучение родной (абазинской) литературы направлен на эстетическое и 

этическое самоопределение обучающегося, формирование его гражданской позиции 

и национально-культурной идентичности, на развитие культуры речи, обогащение 

словарного запаса. 

Специфика учебного предмета «Родная (абазинская) литература» 

определяется сущностью литературы как феномена национальной культуры. 

Воздействуя на читателя на эмоциональном и интеллектуальном уровне, абазинская 

литература приобщает его к нравственно-эстетическим ценностям, формирует 

духовный облик, нравственные ориентиры, общее миропонимание и национальное 

самосознание. 

87.5.3. Содержание программы по родной (абазинской) литературе 

сформировано с учётом преемственности по отношению к уровню начального 

общего образования, межпредметных связей с учебными предметами «Родной 

(абазинский) язык», «Литература», «История». Программа по родной (абазинской) 

литературе концентрически расширяет содержание уже усвоенных на уровне 

начального общего образования знаний, систематизирует представления по 

абазинской литературе и углубляет знания обучающихся об историческом и 
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жанрово-родовом развитии абазинской литературы. В процессе текстуального 

изучения литературных произведений на уровне основного общего образования 

продолжается развитие устной и письменной речи, познавательной активности, 

логического мышления, умений самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности. 

87.5.4. Программа по родной (абазинской) литературе определяет список 

разножанровых произведений (фольклор, абазинская русскоязычная литература XIX 

века, абазинская литература XX века, современная абазинская литература) и 

теоретико-литературных понятий. Произведения абазинской литературы отражают 

менталитет, историю и мировосприятие абазинского народа в художественных 

образах и предполагают понимание литературного произведения как особой 

художественной картины мира.  

В программу по родной (абазинской) литературе включены переводные 

произведения литературы народов Российской Федерации, изучение которых 

осуществляется в межлитературном контексте. Выбор писателей и произведений 

обусловлен их значимостью для национальной и отечественной культуры. Отбор 

произведений выполнен в аспекте нравственно-эстетических ценностей, что 

позволяет учитывать духовное развитие личности и приобщать обучающихся к 

литературному наследию народа. 

87.5.5. В содержании программы по родной (абазинской) литературе 

выделяются следующие содержательные линии: устное народное творчество, 

абазинская литература по периодам, литература народов Российской Федерации, 

теоретико-литературные понятия.  

87.5.6. Основные виды деятельности обучающихся, использующиеся в 

учебном процессе для достижения планируемых результатов освоения программы 

по родной (абазинской) литературе: 

осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

выразительное чтение художественного текста; 

различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария); 

ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
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заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

анализ и интерпретация произведениий; 

составление планов и написание отзывов о произведениях; 

творческая интерпретация текста (дополнение и развитие сюжета, словесное и 

графическое иллюстрирование, инсценирование отрывков из произведений); 

написание сочинений по литературным произведениям; 

целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и 

умений работать с ними; 

сопоставление высказываний критиков и литературоведов, формулирование 

на их основе выводов и умозаключений; 

работа с каталогами библиотек, библиографическими указателями, словарями, 

энциклопедиями, справочниками, специальной литературой, интернет-ресурсами. 

87.5.7. Изучение родной (абазинской) литературы направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование у обучающихся культуры читательского восприятия, 

приобщение обучающихся к духовно-нравственным ценностям национальной 

культуры через изучение фольклорных и литературных текстов на абазинском 

языке, общее речевое развитие; 

развитие понимания абазинской литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей и особого способа познания жизни, специфики 

литературы в ряду других искусств, истории литературного процесса, многообразия 

жанров художественных произведений и произведений устного народного 

творчества на абазинском языке; 

совершенствование умений анализировать и интерпретировать 

художественные тексты с использованием изученных литературных понятий, 

сопоставлять литературные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как 

между собой, так и с произведениями других искусств; 

овладение коммуникативно-эстетическими возможностями абазинского языка 

на основе изучения произведений абазинской литературы, умениями выражать 

собственное отношение к прочитанному в разных видах устных и письменных 
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высказываний, участвовать в учебном диалоге, воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою. 

87.5.8. Общее количество часов, рекомендованное для изучения родной 

(абазинской) литературы, – 170 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 

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

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

87.6. Содержание обучения в 5 классе.  

87.6.1. Введение. 

Литература как искусство слова. От фольклора к литературе. Роль устного 

народного творчества в становлении письменной абазинской литературы. 

87.6.2. Устное народное творчество. 

Фольклор. Понятие о фольклоре. Основные жанры фольклора. Отражение в 

фольклоре взглядов, традиций, обычаев и поверий народа. 

Сказка. Классификация сказок: бытовые, волшебные, сказки о животных. 

Сюжетно-композиционное построение и характеристика каждой группы сказок.  

Сказки «Алыгажви аквыджьми» («Старик и волк»), «Апслачвакгви ауарби» 

(«Рыбак и орёл»), «Алыгажв йпха ах дшгалжьаз» («Как дочь старика обманула 

князя»), «Закъыль цару йынасыпгьи хъахьхит» («Умного ждёт счастье»), 

«Алыгажв йтаци апельуани» («Невестка старика и богатырь»), «Ацгви абаги» («Кот 

и лиса»), «Айныжвква» («Великаны»), «Сквшыкла йсфазарквын амла сгьамгузма» 

(«Я бы умер от голода, если бы съел его в течение года»), «Цквыжв» («Цкуж»).  

Малые жанры фольклора. Пословицы (ажважвква), поговорки (ажважвква), 

загадки (акытчаква), скороговорки (аласхвараква). Пословицы о мужестве и 

выносливости, доброте и милосердии, лени и трудолюбии, воспитанности и 

образованности. Значение пословиц и поговорок и их роль в жизни человека и 

народа в целом. Русские и абазинские пословицы и поговорки. 

87.6.3. Произведения абазинской литературы 1947-1990 годов. 

Литературная сказка. Жанровые признаки и фольклорная основа 

литературных сказок. Понятие о литературной сказке. Главные идеи сказок. 



2555 

Программа - 03 

Нравственная проблематика. Сходство и различие литературной и народной сказок 

(композиционные и языковые особенности). 

Т.З. Табулов. Биография и творчество. 

Сказки «Ахыгв айщчва ах дшыржьаз» («Как три брата обманули князя»), 

«Дадамыжв йпа Гъырпи» («Сын Дадамыжа Гурби»). Торжество справедливости – 

главная идея сказок. Характеристика героев. Нравственная проблематика. 

М.С.-Г. Тлябиева. Биография и творчество.  

Стихотворения «Адзын мара» («Осеннее солнце), «Абазашта» («Абазашта»). 

Тема и идея произведения. Тема человека и природы. Поэтические картины Родины. 

Лирические переживания поэта. Рифма и ритмика стиха. 

З.К. Хачуков. Биография и творчество.  

Рассказ «Апхын тшпсщараква» («Летние каникулы»). Сюжет. Композиция. 

Характеристика героев. Особенности языка произведения.  

К.С.-Г. Джегутанов. Биография и творчество.  

Стихотворения «Ашвыб» («Иней»), «Гапны» («Весна»). Тема любви к 

природе родного края. Пейзажная лирика. Особенности стиха. Ритмика и рифма.  

Ш.Ш. Физиков. Биография и творчество.  

Стихотворение «Угайгва, агъны» («Добро пожаловать, зима»). Тема любви к 

природе. Особенности языка поэта. Рассказ «Кбыт» («Кустарник»). Тема войны в 

маленьком абазинском ауле. Художественные особенности текста. Характеры 

героев.  

Б.Х. Тхайцухов. Биография и творчество.  

Рассказ «Агвасри агвыжвкри» («Обида и злость»). Обычаи и традиции 

народа, их роль в воспитании подрастающего поколения. 

Р.М. Хужев. Биография и творчество.  

Рассказ «Чквынхъа» («Юность»). Основная тема. Характеристика героев и их 

поступков. Языковые особенности.  

Д.К. Лагучев. Биография и творчество.  

Стихотворения «Гапны» («Весна»), «Ащхъаква рпны» («В горах»). 

Пейзажная лирика. Тема природы и человека. Стих, ритмика, рифма.  
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М.З. Дагужиев. Биография и творчество.  

Рассказ «Дгайхуазтын дызбап» («Посмотрим, вернётся ли он»). Особенности 

характеров персонажей. Язык произведения. 

К.Л. Мхце. Биография и творчество. 

Стихотворения «Ани апи» («Мать и сын»). Тема Победы в Великой 

Отечественной войне. Сюжет и композиция. Рифма и ритмика стихотворения.  

87.6.4. Современная абазинская литература.  

Е.М. Шхаева. Биография и творчество.  

Стихотворения «Адзын» («Осень»), «Адзын кьаса» («Поздняя осень»). Тема 

природы. Рифма и ритмика стиха. Рассказ «Цныхчылра» («Зависть»). Тема традиций 

народа. Роль обычаев в воспитании подрастающего поколения.  

Р.Х. Бидов. Биография и творчество.  

Стихотворение «Гапны» («Весна»). Пейзажная лирика. Идея. Рифма и 

ритмика.  

87.6.5. Литература народов Российской Федерации.  

А.С. Пушкин. Сказка «Апаштахпхи абжьыгв пельуанчви» («Сказка о 

мёртвой царевне и семи богатырях») (перевод А.К. Ионова).  

К.Л. Хетагуров. Стихотворение «Йалында араса» («Если бы случилось так») 

(перевод К.Л. Мхце).  

87.6.6. Теория литературы. 

Фольклор. Жанры фольклора. Сказка. Виды сказок (закрепление 

представлений). Изобразительно-выразительные средства: эпитет, сравнение, 

метафора, постоянные эпитеты, гипербола (начальное представление). Сказочные 

формулы. Вариативность народных сказок (начальное представление). 

Литературная сказка (композиционные особенности). Пословицы. Поговорки. 

Загадки. Скороговорки. Портрет, художественная деталь. Художественные 

особенности языка. Рассказ, жанровые особенности. Тема произведения. 

87.7. Содержание обучения в 6 классе.  

87.7.1. Устное народное творчество. 
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Сказки. Идейно-воспитательная функция сказок. Аллегоричность, 

тематическое разнообразие сказок. Пословицы, поговорки, загадки.  

Сказка «Ахгвайщчва рыхтшадак» («Три осла трёх братьев»).  

Предание (хабарыжв) как жанр фольклорной прозы. Жанровые признаки 

преданий. Народная мудрость и мораль в преданиях. Предания «Джьымщыла 

сквшык йдрычрыныз ахъаца» («Слуга, заработавший за год только лук»), «Гарщ 

йхъаргылыз атпха» («Девушка, которую подняли на небеса»).  

Сюжет, его элементы. Характеристика героев. Языковые особенности. 

87.7.2. Произведения абазинской литературы 1947-1990 годов. 

Т.З. Табулов. Биография и творчество.  

Поэма-сказка «Дадыри аунагва швки ртурых» («Дадыра и сто дворов»). 

Художественные особенности поэмы-сказки. Характеристика образа главного 

героя. Торжество справедливости и добра в конфликте со злом и хитростью.  

М.Х. Чикатуев. Биография и творчество.  

Сказки в стихах «ЧмазагIвра» («Болезнь»), «Дунай птшагIа» («Конец света»). 

Образ народного героя в сказках. Идея. Художественные особенности языка поэта.  

К.С.-Г. Джегутанов. Биография и творчество.  

Рассказ «Агъа йбагъьара апны» («В крепости врага»). Характеристика героев и 

мотивы их поступков. Мужество и героизм защитников Родины. 

Б.Х. Тхайцухов. Биография и творчество. 

Рассказы «Йапхъахауа ауысагв йпсра» («Смерть первого поэта»), «Ащхъаква 

рпны хырбыз згамиуа» («Почему в горах не растёт арбуз»).  

Басни в прозе: «Абага ацIабырг» («Правда лисы»), «Ашуб алашара» («Крот и 

свет»), «Ахва акультура» («Культура свиньи»), «Атшада акъыль» («Ум осла»), 

«Аквыджьма анамыс» («Мораль волка»), «Ащхаква» («Пчёлы»), «Асльан ауасйат» 

(«Завещание льва»). Народная мудрость, наблюдательность. Художественные 

особенности языка басни. Аллегоричность. Идеи произведений. Выразительные 

средства языка. 

Д.К. Лагучев. Биография и творчество. 
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Стихотворения «Амыз» («Луна»), «Бзазара» («Жизнь»). Языковые 

особенности. Рифма и ритмика.  

Н.Ц. Муратков. Биография и творчество. 

Рассказ «СгьымбахIахтI» («Не стал я больше обижаться»). Проблематика 

произведения. Характеристика героев. Мотивы их поступков.  

К.Л. Мхце. Биография и творчество. 

Стихотворения «Адзын» («Осень»), «Эльдорадо» («Эльдорадо»), «Асквшква 

сыта йгIаситI» («Годы сыпется снегом»), «Схъышв санкIылпшра» («Когда гляжу в 

окно»). Пейзажная лирика. Образ поэта. Языковые особенности.  

М.С.-Г. Тлябичева. Биография и творчество. 

Стихотворения «Съатадрийыз» («Там, где я родилась»), «Ащхъа 

дзыгIвчкIвын» («Горный ручеёк»). Тема малой родины и единения человека и 

природы. 

П.К. Цеков. Биография и творчество. 

Рассказ «Афыр йхъацIараква» («Подвиги героя»). Время, события, образ. 

Мужество и храбрость героя в борьбе с врагом. Язык произведения. 

Ш.Ш. Физиков. Биография и творчество. 

Рассказ «ПIатIа йхъацIара» («Мужество Паты»). Образ маленького Паты. 

Ненависть к врагам и храбрость маленького героя в освобождении пленного 

красноармейца. Время и место событий.  

А.К. Ионов. Биография и творчество. 

Стихотворение «Агапын» («Весна»). Пейзажная лирика. Художественные 

особенности языка поэта.  

З.К. Хачуков. Биография и творчество. 

Рассказ «Аба йхъылпа» («Шапка отца»). Художественные образы и 

особенности произведения. Мотивы поступков героя. Сюжет и композиция.  

87.7.3. Современная абазинская литература.  

Р.М. Хужев. Биография и творчество. 

Рассказ «ГIвагвана» («Путь»). Тематика и проблематика произведения. 

Изобразительно-выразительные средства.  
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М.З. Дагужиев. Биография и творчество. 

Рассказ «Ахъи агви» («Голова и сердце»). Идея произведения. Сюжет. Приёмы 

создания образов. Языковые средства.  

К.А. Баталов. Биография и творчество. 

Стихотворения «Абна швхча» («Берегите лес»), «Угасы, асы!» («Падай, 

снег!»). Охрана природы. Бережное отношение к ней. Особенности стиха. Природа и 

человек.  

Х.С. Аджибеков. Биография и творчество. 

Рассказ «Хъамы» («Тулуп»). Идея произведения. Сюжет. Изобразительно-

выразительные средства.  

Ф.Н. Апсова. Биография и творчество. 

Стихотворения «Ажираф» («Жираф»), «Пата швагвы» («Трусишка Пата»). 

Тема воспитания любви к животным. Воспитывающая роль детской поэзии.  

В.З. Копсергенова. Биография и творчество. 

Рассказ «ХIтаца» («Невестка»). Тема традиций народа, их роль в воспитании 

подрастающего поколения. Языковые особенности.  

Е.М. Шхаева. Биография и творчество. 

Басня «Ахви абыжи» («Червь и жук»). Стихотворения «Мгъы» («Колючка»), 

«Ан лашва» («Песня матери»). Идея. Тема воспитания подрастающего поколения. 

Рифма и ритмика стиха. Языковые особенности.  

87.7.4. Литература народов Российской Федерации.  

А.С. Пушкин. Сказка «Апопи ауи йынхагвы Балди ртурых» («Сказка о попе и 

его работнике Балде») (перевод А.К. Ионова). 

С.И. Капаев. Стихотворение «Хащахба» («Наш старший брат») (перевод 

К.Л. Мхце).  

87.7.5. Теория литературы. 

Сказание как жанр. Басня. Пейзажная лирика. Гражданская лирика. Стих, 

ритм, рифма. Композиция произведения. Сюжет, его элементы (экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка). Пейзаж. Идея произведения. Описание. 

Повествование. 
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87.8. Содержание обучения в 7 классе.  

87.8.1. Введение. Художественная литература в жизни человека. Связь 

фольклора и литературы. Фольклоризмы в произведениях абазинской литературы. 

87.8.2. Нартский эпос. Вклад В.Н. Меремкулова в сбор и систематизацию 

нартских сказаний абазин. Сказания «Сосрыкъва йыр мца шрызгIайгыз» («Как 

Сосруко вернул огонь»), «НартыргIа Баданокъва» («Нарт Баданоко»), «Сосрыкъва 

йахIва» («Меч Сосруко»). Образы Сосруко и Баданоко как олицетворение мужества 

и отваги. Языковые особенности текста.  

87.8.3. Произведения абазинской литературы 1947-1990 годов. 

Т.З. Табулов. Биография и творчество. 

Литературная сказка «Мурат йща шихахыз» («Как Мурат отомстил за себя»). 

Образ Мурата. Характеристика и мотивы его поступков. Храбрость в действиях. 

Торжество справедливости и добра.  

Х.Д. Жиров. Биография и творчество. 

Повесть «Абзазара азыпшгара» («В поисках жизни»). Отрывок повести. 

Характеристика героев, их поступков. Сюжет и композиция. Этнографизм. 

Художественные особенности языка.  

П.К. Цеков. Биография и творчество. 

«Апшашвара» («Встреча»). Отрывок повести «Ащхъаркт ащахахра» («Месть 

горного аула»). Проблематика произведения. Характеристика героев и мотива их 

действий. Языковые особенности произведения.  

К.С.-Г. Джегутанов. Биография и творчество. 

Рассказ «Ауага рпа дгьпсуам» («Сын народа бессмертен»).  

«Щахахра» («Кровная месть»). Отрывок из романа «Ламбагвыр» («Волшебная 

игла»). Тема Великой Отечественной войны. Самоотверженность и мужество 

бойцов Красной Армии и людей в белых халатах, боровшихся за жизнь раненных в 

бою. Мотивы поступков героев. Изобразительно-выразительные средства.  

Б.Х. Тхайцухов. Биография и творчество. 
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Рассказ «Абзазара апа» («Рождённый жизнью»). Стихотворение «Айсра 

зтшын йалгаз» («В день окончания войны»). Образ героя войны. Память о павших за 

Родину. Символ. Особенности поэтической речи.  

Ш.Ш. Физиков. Биография и творчество. 

Рассказ «Ахьырахв асурат» («Образ золотого животного»). Охрана 

окружающей среды. Характеристика образа старика и мотивов его действий. 

Взаимоотношения человека и природы. Роль пейзажа. Особенности языка писателя 

в описании природы.  

Д.К. Лагучев. Биография и творчество. 

Стихотворения «Абнахча йыладзква» («Слёзы лесника»), «Насып» 

(«Счастье»). Время, события, образы. Тема природы и человека. Стих, ритмика, 

рифма.  

М.Х. Чикатуев. Биография и творчество. 

Поэма «ГІвхІаджьратчва» («Два абрека»). Художественные особенности 

поэмы. Фольклорная основа поэмы. Тема и проблематика. Художественные 

особенности языка поэта. 

М.З. Дагужиев. Биография и творчество. 

Рассказ «Бакьыр» («Бекир»). Идея произведения. Время, события, образы. 

Характеристика главного героя Бекира, мотивов его действий и поступков. 

Языковые особенности.  

М.Ю. Кишмахов. Биография и творчество. 

Рассказы «Джьамырза йгІагвалашвахра» («Воспоминания Джемурзы»), 

«ГІвсемчкІакІ» («Две семечки»), «Йудырхума?» («Ты помнишь?»). Тематика и 

проблематика произведений. Сравнительная характеристика героев. Языковые 

особенности.  

М.С.-Г. Тлябичева. Биография и творчество.  

Стихотворения «Уабагвжважвауа, абзазара, уабапссгІауа?» («Куда спешишь 

ты, жизнь, куда летишь»), «Ащхъа дзыхьква» («Горные родники»). Философская 

лирика. Особенности поэтической речи.  

К.А. Баталов. Биография и творчество. 
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Стихотворение «Ауаса сцарыквныз сара» («Если бы я стал таким»). Приёмы 

создания поэтического образа. Идея. Ритмика и рифма.  

А.К. Ионов. Биография и творчество. 

Стихотворения «ЙгІаснахІвитІ сгвы абазала» («Со мною сердце говорит…»), 

«Май мыз ажвба» («Девятое мая»), «Адзын» («Осень»). Тема любви к родному краю 

и к родному языку. Поэтическое изображение победы в Великой Отечественной 

войне. Особенности поэтической речи. Рифма и ритмика.  

К.Л. Мхце. Биография и творчество. 

Стихотворение «ХьызшІыц» («Новое имя»). Идея. Приёмы создания 

поэтического образа. Особенности поэтической речи. Символ. Ритмика и рифма.  

87.8.4. Современная абазинская литература. 

Е.М. Шхаева. Биография и творчество. 

Стихотворение «Смакъым цриква» («Родные мелодии»). Идея произведения. 

Пейзажная лирика. Изобразительно-выразительные средства языка в произведении. 

Ритмика и рифма. 

Л.К. Шебзухова. Биография и творчество. 

Стихотворения «Абазашта» («Абазашта), «Уадыргванагьи» («И все-таки…»), 

«Йхымару хабазара» («Абазара – наше солнце»), «Сыбызшва» («Родной язык»). 

Гражданская лирика. Тема любви к родному языку, к родному краю. 

Воспитательная роль обычаев и традиций народа. Язык произведений.  

87.8.5. Литература народов Российской Федерации.  

Н.М. Рубцов. Стихотворения «Сымхара апны» («В горнице моей светло») 

(перевод Х.С. Аджибекова»), «Гъын ашва» («Зимняя песня») (перевод 

Х.С. Аджибекова).  

А.И. Кубанов. Стихотворение «Тынха» («Наследие») (перевод К.Л. Мхце).  

87.8.6. Теория литературы.  

Фольклор. Нартский эпос. Предания, их художественная структура. 

Изобразительно-выразительные средства. Портрет. Символ. Проблематика 

произведения. 

87.9. Содержание обучения в 8 классе. 
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87.9.1. Устное народное творчество. 

Фольклорные тексты. Жанровое разнообразие. Отражение в фольклоре 

духовной жизни абазинского народа. Национальный характер, народный герой, 

особенности культуры, психологии, философии в фольклорных произведениях. 

Языковые особенности. 

Сказки «Агвыцкьи агвычвгьи» («Добрый и злой»), «ХвымызкI чIварта» 

(«Пятимесячная стоянка»), «Атш шIаша» («Конь со звёздочкой на лбу»), «Амари 

амзи pпxIa» («Дочь луны и солнца»), «Атшанхча Мидпи атенгьыз хакIви ртурых» 

(«Сказка о табунщике Мидпе и морском жеребце»), «Токъвзальым» («Токзалим»), 

«ХIвадж Къвапа йхъацIара» («Мужество Копы Ходжева»), «КIьауа» («Кузнечик»), 

«Акваса» («Безбородый»). 

Из сказаний об абазинских фамилиях. 

«Трамрга рхабар» («Трамовы»), «Макьаррга рхабар» («Мекеровы»), 

«Лоурга рхабар» («Лоовы»), «Кьачврга рхабар» («Кячевы»), «Лачвышрга 

рхабар» («Лафишевы»), «Багърга рхабар» («Баговы»), «Лоурги Дарыкъварги 

рхабар» («Лоовы и Дударуковы»), «Кълычырга рхабар» («Клычевы»).  

87.9.2. Произведения абазинской литературы 1947-1990 годов. 

Х.Д. Жиров. Биография и творчество. 

Роман «Аба йпа» («Сын отца»). Отрывок из романа. Изображение внутреннего 

мира героев. Мастерство писателя в построении сюжета и создании образов. 

Языковые особенности текста.  

П.К. Цеков. Биография и творчество. 

Поэма «Ахмат-бхъвы» («Ахмат-скала»). Мужество главного героя. Специфика 

его образа. Изобразительно-выразительные средства. 

К.С.-Г. Джегутанов. Биография и творчество.  

«Барцыц хвыц» («Маленький Барциц»). Отрывок из романа «Хьапщ джьуар» 

(«Золотой крест»). Время, события. Образ малыша Барцица. Мотивы его поступков 

и действий. Характеристика героев. Сюжет и композиция.  

Б.Х. Тхайцухов. Биография и творчество. 
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Роман «Нышв напык» («Горсть земли»). Отрывок из романа. Тема 

махаджирства. Время, события, образы. Историзм романа. Авторская оценка в 

тексте. Изобразительно-выразительные средства.  

Ш.Ш. Физиков. Биография и творчество. 

Рассказы «КIакIана дшсасыз» («Как Какана побывал в гостях»), 

«АтшыгIвшквокIви КакIани» («Какана и белый всадник»), «КIакIана йдурдуль» 

(«Какана и волшебный конь»). Отвага Каканы в борьбе со злом, несправедливостью. 

Нравственные ценности в произведениях. Фольклорные мотивы. Языковые 

особенности.  

Д.К. Лагучев. Биография и творчество. 

Роман «Джьандра» («Джандра»). Отрывок из романа. Художественные образы 

и особенности произведения. Характеристика героев, их поступков. Язык 

произведения.  

М.Х. Чикатуев. Биография и творчество.  

Рассказ в стихах «Урышв айгва» («Русский кунак»). Тема традиции 

куначества между русским народом и горцами. Гражданская и философская лирика. 

Богатство языка. Изобразительно-выразительные средства. 

З.К. Хачуков. Биография и творчество. 

Рассказ «АзцIабыргра» («Верность»). Мужество и героизм защитников 

Родины в годы Великой Отечественной войны. Сюжет и его элементы. Языковые 

особенности текста.  

М.С.-Х. Тлябичева. Биография и творчество. 

Поэма «Квырмыш азысчпитI амамыр» («Благословляю мир»). Отрывок из 

поэмы. Гражданская лирика. Тема войны и мира. Авторская позиция. Язык и стиль.  

К.Л. Мхце. Биография и творчество. 

Стихотворения «Сбзазара» («Моя жизнь»), «Абазашта» («Абазашта»), 

«Атыдзква» («Дома»), «Хъвыцра» («Размышление»), «ГIайхра» («Возвращение»), 

«Схакв» («Мой край»). Тема беззаветной любви к родине. Гражданская и 

философская лирика. Художественные особенности языка поэта.  

М.З. Дагужиев. Биография и творчество. 
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Рассказ «ГIвзачва» («Друзья»). Нравственные ценности и их переосмысление 

героями. Характеристика героев и их поступков. Особенности сюжета и 

композиции.  

Р.М. Хужев. Биография и творчество. 

Рассказ «ХъацIара» («Мужество»). Изображение событий Великой 

Отечественной войны. Образ героя, мотивы его поступков. Композиционное 

построение.  

К.А. Баталов. Биография и творчество. 

Стихотворения «ЦІлакІ ауатра йласымцІазтын» («Если не посадил я ни одного 

дерева»), «Сара с-Гвым» («Моя Кума»), «Асы гІасуан» («Шёл снег»), «Рахчына» 

(«Очажная цепь»), «Адзыхь» («Родник»). Гражданская, философская и пейзажная 

лирика. Пейзаж как средство художественного изображения. Языковые 

особенности.  

Ч.Х. Татаршао. Биография и творчество.  

Рассказ «Мшвчыр» («Медвежонок»). Тема любви к природе, гармонии 

природы и человека. Образ мальчика Мурата и его заботливого отношения к 

медвежонку. Композиционные и языковые особенности текста.  

Н.Ц. Муратков. Биография и творчество. 

Очерк «Зпсадгьыл йазцIабыргыз» («Верность Родине»). Память о Герое 

Советского Союза Замахщери Османовиче Кунижеве. Характеристика подвига 

Кунижева в советско-финской войне. Время, события, образы.  

В.З. Копсергенова. Биография и творчество. 

Рассказ «Асквшышви апхIвыси» («Столетие и женщина»). Историзм 

произведения. Фольклорные мотивы в повествовании старика-мудреца. Мастерство 

автора в построении сюжета. Языковые особенности текста.  

А.К. Ионов. Биография и творчество. 

Стихотворение «Уаба йтдзы» («Отцовский дом»). Гражданская лирика. 

Нравственная проблематика. Поэтическая глубина изображения. Особенности 

поэтической речи.  

М.Ю. Кишмахов. Биография и творчество. 
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Рассказ «Кьащиф ймашакв» («Мешок Кешифа»). Тема взаимоподдержки и 

взаимопомощи жителей абазинского селения в тяжёлые годы Великой 

Отечественной войны. Характеристика героев. Особенности языка писателя.  

87.9.3. Современная абазинская литература.  

Ф.Н. Апсова. Биография и творчество. 

Стихотворения «АжвгIванд йазыхътIпI» («Открыто для неба»), «ТкIвапскI 

аъара...» («Величиной с каплю»), «АйачIва хвыц» («Маленькая звёздочка»), 

«Аквашуа» («Гроза»). Пейзажная лирика. Тема гармонии человека и природы. 

Особенности поэтической речи.  

Е.М. Шхаева. Биография и творчество. 

Стихотворения «Скыт амгIваква» («Дороги моего аула»), «ХIа хIпны» 

(«Дома»), «Агъныла акыт сшазыбжу ауи аъара йыгьсыздырам» («Зимний аул»). 

Гражданская и пейзажная лирика. Идея, ритмика, рифма.  

Х.С. Аджибеков. Биография и творчество. 

Стихотворения «ЙгьхъарцIум уыжвгьи» («Всё ещё не верят») «ХIбзазапI 

гвырчIвагата!» («Поживём от души!»), «Сара скIкIара» («Мой огонёк»), 

«АдахIвракви ахIвахIвракви» («Успехи и пожелания»). Гражданская лирика. Тема 

любви поэта к своему народу. Изобразительно-выразительные средства языка в 

стихотворениях. Особенности поэтической речи.  

Л.К. Шебзухова. Биография и творчество. 

Стихотворения «Ей, АбазаргIа!» («Эй, абазины!»), «СуагIа» («Мой народ»), 

«Убзаза, хIашва» («Живи, наша песня»), «АщхъагIвчва рнамыс» («Красота души 

горцев»). Тема любви к своему народу, к традициям и обычаям. Средства 

художественной выразительности. Особенности языка.  

87.9.4. Литература народов Российской Федерации. 

А.С. Пушкин. Стихотворение «Син» («Памятник») (перевод К.Л. Мхце).  

Х.Б. Байрамукова. Стихотворение «Сара с-Россия» («Моя Россия») (перевод 

К.Л. Мхце).  

87.9.5. Теория литературы. 
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Фольклор. Сказание. Повесть. Поэма. Авторская позиция. Психологизм. 

Конфликт произведения. Художественный образ. Юмор. Сатира. Драма как род и 

жанр, её особенности.  

87.10. Содержание обучения в 9 классе.  

87.10.1. Введение. 

Роль художественной литературы в духовной жизни человека. Абазинская 

литература как искусство слова. Основные темы абазинской литературы. 

Фольклорные мотивы и традиции в литературных произведениях. 

87.10.2. Фольклор абазин.  

Сказки и легенды. Сказания и их особенности. Нартский эпос. Главные 

персонажи нартского эпоса абазин. Жанровые признаки. Противоборство и 

торжество героя в борьбе с врагами. Идейно-тематическое своеобразие. 

Изобразительно-выразительные средства.  

Сказания «Сосрыкъви айныжв лашви» («Сосруко и слепой великан»), 

«Сосрыкъви Сотраши» («Сосруко и Сотраш»), «Сосрыкъви Сосранпи» («Сосруко и 

Сосранпа»), «Сосрыкъви ацыгв хъачви» («Сосруко и шестеро мужчин»), 

«Сосрыкъва йпсыща» («Гибель Сосруко»).  

Народная песня – жанр фольклора. Песни-плачи (агъыбзаква), трудовые песни 

(анхагвчва рашваква), обрядовые песни (ацасква йырпщылу ашваква). Песни-

плачи «Гващагъагъ» («Гошегаг»), «Кына йпха Минат» («Дочь Кыны Минат»), 

«Фариз» («Песня-плач Фариз»). Трудовые песни «О, Нана» («О, Нана»), 

«Ачвагъвара квпи ауарад» («Песня пахотной миски»), «Чвагъвара уарад» 

(«Пахотная песня»). 

87.10.3. Русскоязычная абазинская литература ХIХ века. 

А.-Г. К. Кешев. Биография и творчество.  

Повесть «Ахаджьратква» («Абреки») (перевод В.Б. Тугова). Опубликована в 

журнале «Русский вестник» в 1860 году. Общественный и семейный уклад как 

основы абречества в повести «Абрек». Рассказ «Гвымызк акыт йштазгаз» («Два 

месяца в ауле») (перевод В.Н. Меремкулова), опубликован в журнале «Библиотека 

для чтения» в 1860 году. Этнографизм произведений: быт, нравы, общественные и 
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семейные отношения. Реалистическая картина жизни горцев второй половины XIX 

века. 

87.10.4. Абазинская литература в период становления (1933-1941 годы) и в 

послевоенный период.  

Обретение абазинами письменности (1932). Первые литературные публикации 

в школьных учебниках и хрестоматиях, на абазинской странице газеты «Черкес 

плиж» (1933-1938). Появление абазинской национальной газеты «Черкес къапщ» 

(«Красная Черкесия», 1938). Основные имена, тематика и проблематика 

публикуемых в ней произведений: И. Табулова «Ленинцы», С. Дармилова 

«Передано Красной армии», А. Магажокова «Наша жизнь светится», П. Цекова 

«Сталинская конституция», М. Малхозова «Первый день мая». Стихотворения 

«Раньше и теперь» (1936) Д. Озова и И. Табулова как характерные произведения 

начала советской эпохи. Выход первых художественных книг на абазинском языке в 

переводе с русского: Л. Квитко «Письмо Ворошилову» (1939), А.С. Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбке» (1939), Н. Вирты «Иностранка» (1940), Д. Кусова «Клубные 

пьесы» (1941). 

Т.З. Табулов. Биография и творчество. 

Пьеса «Зули» («Зули»), рассказ «Джьалдуз» («Джалдуз»). Трагизм кавказской 

войны XIX века в рассказе «Джалдуз». Мастерство передачи образов. Драматизм 

судьбы девушки-горянки в дореволюционный период. Роль изобразительно-

выразительных средств в передаче внутренних переживаний героев. Символизм. 

Лаконизм как общее свойство произведений. 

М.М. Малхозов. Биография и творчество.  

Поэма «Анасып мгва» («Рождение счастья»). Отрывок из поэмы. Одно из 

лучших поэтических произведений довоенной национальной литературы. 

Противопоставление дореволюционной (закабаленной) и послереволюционной 

(свободной) жизни трудящихся. Образность мышления автора. Роль 

изобразительно-выразительных средств в создании образов. Идеологическая 

направленность произведения.  

Н.А. Озов. Биография и творчество. 
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Рассказы «Муса дшгамгвайсыз» («Путь Мусы»), «Чваргьа-чврыс» 

(«Мерцание»). Рассказы Озова как типичное произведение советской литературы 

1930-х годов. Картины бедняцкой семьи до революции. Контраст образа труженика, 

замученного нуждой, и образа расчётливого дельца, в ком животное начало берет 

верх над человеческим. Роль изобразительно-выразительных средств в раскрытии 

характеров персонажей. 

И. Табулов. Биография и творчество.  

Роман «Азамат» («Азамат»). Отрывок из романа. Поэма «Ращид йгайхра» 

(«Возвращение Рашида»). Картина нищеты и бесправия горцев в дореволюционной 

России. Этнографический аспект: быт, нравы, обычаи абазин. Деление персонажей 

на положительных и отрицательных. Образ Асхада как типичного представителя 

угнетенного народа. Символика трёх полупотухших угольков. Традиционные 

средства фольклорной эстетики в портретной характеристике Фатимат, её 

драматическая судьба. Смерть матери как поворотное событие в сознании Азамата, 

увлечение революционными идеями. Образ Зурьят как пример духовного 

раскрепощения горянки. 

87.10.5. Литература народов Российской Федерации.  

А.А. Шогенцуков. Стихотворение «Сан» («Моя мать») (перевод 

К.А. Баталова). Роман в стихах «Къамботи Льаци» («Камбот и Ляца») (перевод 

К.А. Баталова). Отрывок из романа. 

87.10.6. Теория литературы. 

Фольклор. Народные песни, их жанровая классификация. Лирическая и 

эпическая поэма. Литературный герой (поступки и характер, речевая 

характеристика, отношения с другими героями, авторская оценка). Лирическая 

повесть. Роман. Эпиграф. Историзм. Автобиографичность. 

87.11. Планируемые результаты освоения программы по родной (абазинской) 

литературе на уровне основного общего образования. 

87.11.1. В результате изучения родной (абазинской) литературы на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 
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1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека, представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

в том числе с использованием примеров из родной (абазинской) литературы; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из 

литературы; активное участие в самоуправлении в образовательной организации, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

(абазинского) языка и родной (абазинской) литературы, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края в контексте изучения произведений абазинской 

литературы, а также русской и зарубежной литератур; 

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

в том числе отражённым в художественных произведениях;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в абазинской литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 
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готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, 

не осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений, умение управлять собственным 



2572 

Программа - 03 

эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

абазинского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среды, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
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ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой с использованием 

изученных и самостоятельно прочитанных литературных произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики литературного образования, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды, изучение и 

оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

способность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других, способность действовать в условиях неопределённости, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  
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умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить 

позитивное в произошедшей ситуации, быть готовым действовать в отсутствии 

гарантий успеха. 

87.11.2. В результате изучения родной (абазинской) литературы на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умение совместной деятельности. 

87.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений 

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

87.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

87.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
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выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

87.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения, в ходе учебного диалога 

и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

87.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 
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выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) 

и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте;  

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

87.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 

образовании; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать 

соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, анализируя примеры из художественной литературы;  

регулировать способ выражения своих эмоций; 
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осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая;  

проявлять открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

87.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на 

уроках родной (абазинской) литературы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы на уроке родной (абазинской) 

литературы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

87.11.3. Предметные результаты изучения родной (абазинской) литературы. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 
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понимать значение абазинской литературы для сохранения и передачи 

духовно-нравственных ценностей родной культуры и языка, осознавать важность 

чтения для собственного развития; 

анализировать литературное произведение: определять его родовую и 

жанровую принадлежность, понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать и сопоставлять героев-

персонажей, понимать смысл основных теоретико-литературных понятий; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, читать 

выразительно и наизусть стихотворные произведения, использовать разные виды 

чтения, пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств абазинского языка, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту. 

понимать связь литературных произведений со временем их написания, 

выявлять отражённые в литературных произведениях нравственные ценности, их 

общность с произведениями других народов; 

определять в произведении элементы сюжета и композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, понимать их роль в раскрытии содержания 

произведения; 

участвовать в диалоге о прочитанном, формулировать и выражать (устно и 

письменно) собственное отношение к произведениям абазинской литературы.  

87.11.4. Предметные результаты изучения родной (абазинской) литературы. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

понимать духовно-нравственную ценность абазинской литературы в 

воспитании любви к Родине, родному краю, к абазинской национальной культуре и 

языку; 

понимать образную природу литературы как явление искусства, эстетические 

возможности абазинского языка, определять роль изобразительно-выразительных 

средств в создании художественных образов стихотворных и прозаических 

произведений; 
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анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
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самостоятельно формулировать вопросы к тексту, создавать устные и письменные 

высказывания, творческие работы, составлять отзыв о прочитанном;  

пользоваться библиотечными фондами, справочной литературой, словарями, 

интернет-ресурсами для поиска необходимой учебной информации, подготовки 

индивидуальных, коллективных, творческих, проектных и исследовательских работ. 

87.11.6. Предметные результаты изучения родной (абазинской) литературы. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

понимать важность чтения и изучения произведений абазинского фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, истории и культуры абазинского народа; 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и отражённые в нем реалии; 

характеризовать героев-персонажей, приводить их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять особенности композиции произведения, 

характеризовать авторский пафос; 

объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений, выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

понимать функции теоретико-литературных понятий и самостоятельно 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений; 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению); 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка, сопоставлять 
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изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, 

музыка, театр, фотоискусство, компьютерная графика); 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному. 

87.11.7. Предметные результаты изучения родной (абазинской) литературы. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

понимать значимость чтения произведений родной литературы для личного 

духовно-нравственного и культурно-эстетического развития, осознавать роль 

абазинской литературы в формировании гражданственности и патриотизма, 

уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

анализировать литературные произведения разных жанров, воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать условность 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях; 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и отражённые в нем реалии, 

характеризовать героев-персонажей, приводить их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной 

конфликт произведения, характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

читателем как адресатом произведения; 

объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений, выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя 

особенности авторского языка и стиля; 
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участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку 

прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя изученные теоретико-

литературные понятия; 

определять характерные особенности научно-познавательных, учебных и 

художественных текстов, писать отзыв на прочитанное произведение создавать 

устные и письменные высказывания разных жанров, писать краткую аннотацию, 

сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 

произведений, представлять устный или письменный ответ на проблемный вопрос, 

использовать цитирование; 

самостоятельно формировать свой круг чтения, выбирая художественную 

литературу по интересующей тематике, пользоваться библиотечными фондами, 

справочной литературой, словарями, интернет-ресурсами для получения 

дополнительной информации, для подготовки индивидуальных, коллективных, 

творческих, проектных и исследовательских работ. 

88. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (аварская) 

литература». 

88.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная 

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

(далее соответственно – программа по родной (аварской) литературе, родная 

(аварская) литература, аварская литература) разработана для обучающихся, 

владеющих и (или) слабо владеющих родным (аварским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по родной (аварской) литературе. 

88.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родной (аварской) 

литературы, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 
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88.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

88.4. Планируемые результаты освоения программы по родной (аварской) 

литературе включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне основного общего образования, а также предметные результаты 

за каждый год обучения. 

88.5. Пояснительная записка. 

88.5.1. Программа по родной (аварской) литературе разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

88.5.2. Родная (аварская) литература, являясь носительницей важных 

культурных ценностей, смыслов, духовно-нравственных представлений, участвует в 

формировании национального самосознания, самоидентификации и 

общероссийского гражданского сознания обучающихся. 

88.5.3. Освоение программы по родной (аварской) литературе на уровне 

основного общего образования обеспечивает постижение обучающимися 

произведений аварской литературы, развитие навыков интерпретации и анализа с 

использованием принципов единства художественной формы и содержания, создаёт 

условия для развития национального самосознания, осознания этнической 

принадлежности, приобретения системных знаний об аварском языке, истории, 

культуре, мировоззрении, менталитете, философии аварского народа.  

Освоение программы по родной (аварской) литературе направлено на 

воспитание читателя, осознающего значимость чтения и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего личностного развития, способного 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях, а также формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире.  

88.5.4. Содержание программы по родной (аварской) литературе построено на 

основе сочетания проблемно-тематического, концентрического и хронологического 
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принципов. Содержание программы по родной (аварской) литературе для каждого 

класса включает произведения фольклора, аварской классики и современной 

литературы, актуализирующие и ценности. 

88.5.5. В содержании программы по родной (аварской) литературе выделяются 

следующие содержательные линии: устное народное творчество, произведения 

аварских писателей, литература других народов Республики Дагестан. 

88.5.6. Изучение родной (аварской) литературы направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма, способной, осознавая свою принадлежность к 

родной культуре, уважительно относиться к литературе народов Республики 

Дагестан, культурам других народов; 

вхождение в мир многонациональной российской культуры и интеграция на 

этой основе в единый многонациональный российский социум; 

освоение знаний о родной (аварской) литературе, её духовно-нравственных и 

эстетических ценностях, произведениях аварских писателей, их жизни и творчестве, 

формирование умений читать и анализировать произведения, опираясь на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма;  

формирование эстетического вкуса на основе чтения и освоения 

художественных текстов аварской литературы, эстетической восприимчивости к 

произведениям литературы народов Республики Дагестан, умение сопоставлять их с 

художественными произведениями родной литературы, выявлять сходство и 

различия, обусловленные особенностями образно-эстетической системы; 

развитие речи, создание собственных текстов, содержащих суждения и оценки 

прочитанного. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родной (аварской) 

литературы – 170 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 

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

неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю).  
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88.6. Содержание обучения в 5 классе. 

88.6.1. Устное народное творчество. 

Введение. Литература как искусство слова. Связь фольклора и литературы. 

Роль устного народного творчества в становлении письменной аварской 

литературы. Государственные символы Республики Дагестан: герб, флаг, гимн. 

Сказки: «Лъабго гьунар гьабурав бахIарчи» «Герой, совершивший три 

подвига», «ХIамаги бацIги» («Осёл и волк»).  

Легенды, предания. «ГанчIил вас» («Каменный мальчик»). 

Малые жанры фольклора. Пословицы, поговорки. Загадки. 

Песни: «Кьурулъ хутIарав ГIали» («Али, оставленный в ущелье»), 

«Янгъизасул кечI» («Песня бедняка»), «Мискинлъи» («Беднота»), «Рагъ рикIкIад 

бугониги...» («Если даже война далеко…»). 

88.6.2. Произведения аварских писателей. 

Литературные сказки. Гамзат Цадаса «ГъалбацIги гIанкIги» («Лев и заяц»), 

А. Хачалов «Шахламаз» («Шахламаз»), М. Абасил «ЧIибирикъ» («Чибирик»). 

Алигаджи из Инхо «Бечедал чагIазде» («Богачам»), «Кицабиял алфазал» 

(«Афоризмы»). 

Эльдарилав из Ругуджа «Хъуру-хъара» («Песня строителей дорог»). 

Гамзат Цадаса «ГIакдал кечI» («Песня коровы»). «Гьудуллъи лъилгун 

кквелеб?» («С кем дружить?»). 

М. Шамхалов «Зурмихъабазул нохъоде» («В пещеру зурначей»). 

М. Сулиманов «ХIинкъараб сапар» («Опасное путешествие»).  

Р. Гамзатов «Вера Васильевна» («Вера Васильевна»), «Маша» («Маша»).  

А. Хачалов «TIaca лъугьа, гьалмагъ майор» («Простите, товарищ майор»). 

Ф. Алиева «Рии тIад бан буго дир тIалъиялда» («Лето над моим плато»), 

«ЦIад» («Дождь»). 

М. Абдулгалимов «Инсул мина» («Отцовский дом»). 

88.6.3. Литература других народов Дагестана. 

Саид из Кочхюра «Милъиршо» («Ласточка»), «AxIe кучIдул, ашуг» («Пой 

песни, ашуг»). 



2587 

Программа - 03 

А. Гафуров «Дир гIумру» («Моя жизнь»). 

А. Иминагаев «ХIалтIухъанасул гIумру» («Жизнь рабочего»). 

А. Жафаров «СихIираб ци» («Хитрый медведь»). 

Кадрия «Дир лъимерлъиялда хиял букIана» («Надеялся я в детстве»). 

88.7. Содержание обучения в 6 классе: 

88.7.1. Устное народное творчество. 

Сказки: «Ралъдал чу» («Морской конь»), «Къайицадахъал» («Медведь, волк и 

лиса»). 

Песня «МугIрузул ГIали» («Али с гор»). 

88.7.2. Произведения аварских писателей. 

Литературные сказки: З. Алиханов «Бецаб сапар» («Слепой поход»), 

О. Шахтаманов «Халкъалъул ццин» («Гнев народа»).  

Алигаджи из Инхо «Рицинин цо харбал» («Начнём рассказывать»). «Кицабиял 

алфазал» («Афоризмы»). 

Махмуд из Кахаб-Росо «РекIелъ ияхI бугев...», («С чистой совестью…»). 

Гамзат Цадаса «Шамил» («Шамил»), «Чоде» («Коню»), «Пилги цIунцIраги» 

(«Слон и муравей»), «Маймалакги цIулал устарги» («Обезьяна и плотник»). 

Р. Динмагомаев «Хиянатчи» («Отступник»). 

Р. Гамзатов «Россиялъул солдатал» («Солдаты России»), «Къункъраби» 

(«Журавли»). 

З. Гаджиев «ХIанчIикIкIал» («Птичья долина»), «Цакьуги Циги» («Куница и 

медведь»). 

Ф. Алиева «Дир рахьдал мацI» («Мой родной язык»). 

Г. Гаджиев «ГIалибегил къулгIа» («Родник Алибега»). 

М. Абдулгалимов «Госпиталалъул вас» («Сын госпиталя»). 

Багатар «Дихъ ралагьун чIа, мугIрул» («Ждите меня, горы»). 

88.7.3. Литература других народов Дагестана. 

О. Батырай «Жамав ханасул илхъицо дуцаго хъамулев...» («Жамав хана табун 

способный угнать один…»), «Варакъалъул жалги ккун...» («Взяв за янтарную 

гриву...»), «Рагъ-кьал тIаде бачIани...» («Если война начнётся…»), «БахIарчияв 
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инсуе...» («Отважному отцу…»), «ЧIаго таги бахIарчи...» («Будь здоров, 

храбрец…»), «ЦIар paгIapaв бахIарчи...» («Прославленный герой…»). 

Гаджи из Ахты «Мискинчияс гIакълу кьуни» («Если даст совет бедняк»), «Цо 

кагъат битIе» («Напиши письмо»). 

И. Казак «Икъбал» («Удача»), «Сибиралдаса кагъат» («Письмо из Сибири»). 

Шаза из Куркли «Саву ккана каранда» («Разбито сердце»), «Къваридаб 

xIaраялъуб къараб гулла киниги...» («Словно пуля, застрявшая в дуле…»), «КIанцIи 

хехаб мугIрул чан...» («Стремительный зверь»). 

Э. Капиев «МагIарухъ чвахунцIад» («Ливень в горах»), «Разведчикал» 

(«Разведчики»), «Сабаб» («Талисман»). 

Слепой Курбан из Хашаги «Мискинав Шахул яс» («Дочь бедняка Шаху»). 

М.-С. Яхьяев «Питна» («Скандал»), «ГIурул ханал» («Речные камни»). 

88.7.4 Содержание обучения в 7 классе: 

88.8.1. Устное народное творчество. 

Эпическая песня «Бокьуларо, эбел, рии бачIине» («Не люблю, мама, 

наступление лета»). 

Легенды, предания. «Унсоколоса ХIожоги гуржиявги» («Хожо из Унцукуля и 

грузин»). 

88.8.2. Произведения аварских писателей. 

Алигаджи из Инхо «ГIелму ва жагьлу» («Наука и невежество»).  

Гамзат Цадаса «Дибирги ГIанхвараги» («Дибир и хомяк»), «Ашбазалде» 

(«Харчевня»). 

М. Хуршилов «ГIандалал» («Андаляльцы»). 

М. Шамхалов «Тамашаяв гьобол» («Странный гость»). 

А. Магомаев «МагIарулай» («Горянка»), «АхIмад тIадвуссин» («Возвращение 

Ахмеда»), «Миккикъор» («Ловушка»). 

М. Сулиманов «Васигат» («Завещание»). 

Р. Гамзатов «Эбелалъ дир кинидахъ...» («Если бы мать у моей колыбели...»), 

«Дагъистаналъул рохьал» («Леса Дагестана»), «МагIарулал» («Горцы»). 

М. Магомедов «Инсул гьалбал» («Кунаки отца»).  
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Ф. Алиева «МугIрузул закон» («Закон гор»), «Эбелалда гьикъе» («Спроси у 

матери»).  

Багатар «Чадил кесек» («Кусок хлеба»).  

М. Гунашев «ЦIадулал соназул учитель» («Учитель огненных лет»). 

88.8.3. Литература других народов Дагестана. 

Б. Митаров «Бице гьудулзабазда» («Расскажите друзьям»). 

К. Меджидов «МугIрузул цIумазе хвел букIунадай» («Умирают ли горные 

орлы»). 

А. Саидов «ГIазул тIаргъал» («Снежные горы»), «РачIа, гьудулзаби» («Добро 

пожаловать, друзья»). 

М.-Р. Расулов «Эбелалъул рахIму» («Жалость матери»). 

А. Гапуров «Квешлъиялъе квешлъи» («Вред вредности»). 

88.9. Содержание обучения в 8 классе: 

88.9.1. Устное народное творчество. 

Введение. Художественная речь. 

Легенды, предания. «Суфичи-хиянатчи» («Суфий-предатель»). 

Эпическая песня «Хочбар» («Хочбар»). 

88.9.2. Произведения аварских писателей. 

Алигаджи из Инхо «Гьекъел-мехтел» («Пьянство»), «Исрапчиясде» 

(«Расточителю»), «Ракь» («Земля»). 

Магомед из Чиркея «Имам ГъазимухIамад чIваялде» («Насмерть имама 

Газимагомеда»). 

Эльдарилав из Ругуджа «Росу берцин» («Гордость села»), «Жергъен гьартун 

ккана» («Смерть поэта»). 

Чанка из Батлаича «Сайгидул БатIалиде», («Сайгидул Баталу»), «ТIалхIатиде» 

(«Далгату»). 

Махмуд из Кахаб-Росо «ХъахIилаб зодихъе багIар бакъул нур» («Сияние 

красно солнца на синем небе»), «Рокьул конторалъул кавуги рагьун» («Открывая 

ворота конторы любви»), «Почтовой кагътиде керенги чучун» («Открыл я сердце 

твоему письму»). 
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Курбан из Инхело «Наибзаби хIелун» («Предательство наибов»), «Борхатаб 

магIарда» («На высокой горе»), «ГIенекке, йокьулей» («Послушай, любимая»), 

«Бахъа, къалам» («Вставай, карандаш»). 

Гамзат Цадаса «Айдемир ва Умайгьанат» («Айдемир и Умайганат»), 

«ГIумруялъул дарсал» («Уроки жизни»). 

М. Хуршилов «Сулахъалъ нугIлъи гьабула» («Сулак свидетель»). 

М. Шамхалов «Вац» («Брат»).  

88.9.3. Литература других народов Дагестана. 

Мирза Калухский. «Ханасе жаваб» («Ответ хану»), «ТалихIаб булбул» 

(«Счастливый соловей»). 

И. Казак. «Векьарухъанасул кечI» («Песня землепашца»). 

Е. Эмин «Васият» («Завещание»), «КъватIул харбал цIалкIулел херал 

руччабазде» («Старым сплетницам»). 

А. Мунги «КъатIра ритIухълъи гьечIеб, панаяб дунял» («Несправедливый 

мир»), «Шамилил суд» («Суд Шамиля»). 

А. Аджиев «БахIарчиясул куркьби» («Крылья героя»). 

Ю. Хаппалаев «Оцбай» («Праздник первой борозды»), «Халкъияб кечI» 

(«Народная песня»). 

М. Митаров «Устар» («Мастер»). 

88.10. Содержание обучения в 9 классе: 

88.10.1. Произведения аварских писателей. 

Р. Гамзатов «Дир ракI мугIрузда буго» («Сердце моё в горах»), «Дир 

Дагъистан» («Мой Дагестан»), «МацI» («Язык»), «Хъвадарухъанасул захIмат» 

(«Труд писателя»), «Хъвадарухъанасул ритIухълъи, лебаллъи» («Верность, 

правдивость писателя»), «Сундасан мун данде гьабун бугеб, Дагъистан? («Из чего 

тебя сотворили, Дагестан»), «Гьаб улкаялда чи вижараб куц» («Как человек родился 

на этой стране»), «Эбелалде» («Матери»), «Авар мацI» («Родной язык»), 

«Милъиршаби» («Ласточки»). 

А. Хачалов «Хваразул цIаралдасан» («От имени павших»). 

М. Магомедов «Манарша» («Манарша»). 
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Г. Газимирзаев «Васасде» («Сыну»), «Гьудуласде» («Другу»), «Лъалхъуге, дир 

барти…» («Не останавливайся, мой конь…»). 

М. Гайирбекова «Эбелалъул ракI» («Материнское сердце»), «Эбелалъул кечI» 

(«Песня матери»), «КочIолъ батана дир pyxI» («Душа моя в песне»). 

Гамзат Цадаса «Балагьалъул гъамас» («Сундук бедствий»). 

Ф. Алиева «Кини» («Колыбель»). 

М. Абасил «Анлъжугьаби» («Шестистишия»), «Литературияб математика» 

(«Литературная математика»). 

О.-Г. Шахтаманов «Къаралазул гIop» («Река Кара-Койсу»), «РачIа, 

гьудулзаби» («Давайте, друзья»), «ГIандадерил xIop» («Андийское озеро»). 

А. Расулов «Хазина» («Сокровище»). 

Багатар «Севералда бугеб дир милъиршо» («Моя ласточка из Севера»), 

«ЦIадакьа бахчулеб дир чанил бурутI» («Оленёнок, который прячется от дождя»). 

М. Ахмедов «Дие бокьун буго» («Я хочу»), «Сардалги къоялги 

къацандулелъул...» («Спорят же ночи и дни…»), «Гьале гIазу балеб...» («Вот идёт 

снег…»), «ЧIужугIадан» («Женщина»). 

88.10.2. Литература других народов Дагестана. 

Х. Авшалумов «Дир мадугьал – дир тушман» («Сосед мой – враг мой»). 

Н. Юсупов «Гьавураб къо» («День рождения»). 

Ф. Бахшиев «Минаялда тIад бомба» («Бомба над домом»). 

А. Абу-Бакар «Магьидул хъалиян» («Трубка из слоновой кости»), «КIиго 

херлъи» («Две старости»). 

И. Гусейнов «Имам Шамилги ягьудияв Юсупги» («Имам Шамиль и Иосиф»). 

А. Жачаев «ГъотIоркIо» («Дятел»), «ГьитIинав чанахъан» («Маленький 

охотник»). 

88.11. Планируемые результаты освоения программы по родной (аварской) 

литературе на уровне основного общего образования. 

88.11.1. В результате изучения родной (аварской) литературы на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 
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1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека, представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

в том числе с использованием примеров из родной (аварской) литературы; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из 

литературы; активное участие в самоуправлении в образовательной организации, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

(аварского) языка и родной (аварской) литературы, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края в контексте изучения произведений аварской литературы и 

литературы народов Дагестана.  

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

в том числе отражённым в художественных произведениях;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в аварской литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, 

не осуждая;  
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умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

аварского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы;  



2595 

Программа - 03 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среды, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой с использованием 

изученных и самостоятельно прочитанных литературных произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики литературного образования, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды, изучение и 

оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

способность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других, способность действовать в условиях неопределённости, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 
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умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить 

позитивное в произошедшей ситуации, быть готовым действовать в отсутствии 

гарантий успеха. 

88.11.2. В результате изучения родной (аварской) литературы на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умение совместной деятельности. 

88.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений 

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 
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выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

88.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

88.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

88.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения, в ходе учебного диалога 

и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 
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самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

88.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) 

и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте;  

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

88.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 

образовании; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей 

ситуации;  

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать 

соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  
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выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, анализируя примеры из художественной литературы;  

регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая;  

проявлять открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

88.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на 

уроках родной (аварской) литературы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы на уроке родной (аварской) 

литературы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях;  
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сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

88.11.3. Предметные результаты изучения родной (аварской) литературы. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

определять тематику и проблематику изученных произведений аварского 

фольклора, аварских писателей, понимать связи литературных произведений с 

эпохой их написания, выявлять в них нравственные ценности; 

анализировать литературное произведение: понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, понимать их роль в раскрытии содержания 

произведения; 

приобщаться к духовно-нравственным ценностям родной (аварской) 

литературы и культуры, сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями 

дагестанского народа; 

формулировать собственное отношение к произведениям родной (аварской) 

литературы, оценивать их эстетические качества;  

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, 

осмысленно читать; 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств родного (аварского) языка;  

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, 

участвовать в учебном диалоге о прочитанном. 

88.11.4. Предметные результаты изучения родной (аварской) литературы. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

понимать образную природу литературы как явление искусства, понимать 

родное слово в его эстетической функции, роль изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений; 
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анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, определять проблематику 

изученных произведений аварского фольклора, аварских писателей, характеризовать 

его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений понимать 

связи литературных произведений с эпохой их написания; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы анализа); 

владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

приобщаться к духовно-нравственным ценностям родной (аварской) 

литературы и культуры, сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями 

русского народа;  

формулировать собственное отношение к произведениям родной (аварской) 

литературы, давать им оценку, приводить собственную интерпретацию изученных 

литературных произведений; понимать авторскую позицию и выражать своё 

отношение к ней; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, 

осмысленно читать;  

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств родного языка;  

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, вести 

диалог о прочитанном, приводить аргументы; 

работать с каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

интернет-ресурсами. 

88.11.5. Предметные результаты изучения родной (аварской) литературы. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

выявлять ключевые проблемы изученных произведений аварского фольклора, 

аварских писателей, определять связи литературных произведений с эпохой их 

написания и отражённые в них нравственные ценности;  
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анализировать тексты различных жанров в соответствии с целями и задачами 

на уроках литературы: определять род, жанр, тему и идею, характеризовать героев 

произведения и приводить их сравнительные характеристики, применять 

литературоведческие понятия при анализе текста; 

читать правильно и осознанно, вслух и про себя, пересказывать текст 

различными способами (полный, выборочный, краткий), совершенствовать 

мотивацию к систематическому, системному, инициативному чтению; 

пользоваться библиотечными фондами, справочной литературой, словарями, 

интернет-ресурсами; 

различать художественные и научно-популярные тексты, называть их 

особенности; 

пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью, 

составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге, создавать творческие 

работы на основе прочитанных произведений. 

88.11.6. Предметные результаты изучения родной (аварской) литературы. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений, определять в 

произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; 

понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

в них нравственные ценности; 

владеть литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

приобщаться к духовно-нравственным ценностям родной (аварской) 

литературы и культуры, сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями 

дагестанского народа; 
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формулировать собственное отношение к произведениям родной (аварской) 

литературы, давать им оценку, приводить собственную интерпретацию изученных 

литературных произведений, понимать авторскую позицию и формулировать своё 

отношение к ней; 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств родного языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

понимать образную природу родной литературы как явление искусства, 

понимать родное слово в его эстетической функции, роль изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений; 

пользоваться библиотечными фондами, справочной литературой, словарями, 

интернет-ресурсами. 

88.11.7. Предметные результаты изучения родной (аварской) литературы. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

понимать родную литературу как явления национальной культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, осознавать значимость 

чтения для личного развития;  

приёмам анализа художественных текстов с использованием 

литературоведческих понятий; 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, определять проблематику и 

основной конфликт произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений, определять в произведении элементы сюжета, 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, понимать их роль в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

использовать разные виды чтения;  
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осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

самостоятельно выбирать литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составлять 

самостоятельно краткую аннотацию к прочитанному; 

использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на части, озаглавливать их, составлять план, находить средства 

выразительности; 

работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений, писать отзыв на 

прочитанное произведение; 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта;  

пользоваться библиотечными фондами, справочной литературой, словарями, 

интернет-ресурсами. 

89. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная 

(адыгейская) литература». 

89.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная 

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

(далее соответственно – программа по родной (адыгейской) литературе, адыгейская 

литература) разработана для обучающихся, владеющих родным (адыгейским) 

языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по родной (адыгейской) литературе. 

89.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родной 

(адыгейской) литературы, место в структуре учебного плана, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родной (адыгейской) литературе. 

89.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 
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89.4. Планируемые результаты освоения программы по родной (адыгейской) 

литературе включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне основного общего образования, а также предметные результаты 

за каждый год обучения. 

89.5. Пояснительная записка. 

89.5.1. Программа по родной (адыгейской) литературе разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

89.5.2. Изучение по родной (адыгейской) литературе направлено на 

эстетическое и этическое самоопределение обучающегося, формирование его 

гражданской позиции и национально-культурной идентичности, на развитие 

культуры речи, обогащение словарного запаса. 

Специфика учебного предмета «Родная (адыгейская) литература» 

определяется сущностью литературы как феномена национальной культуры. 

Воздействуя на обучающегося на эмоциональном и интеллектуальном уровнях, 

адыгейская литература приобщает его к нравственно-эстетическим ценностям, 

формирует духовный облик, нравственные ориентиры, общее миропонимание и 

национальное самосознание. 

89.5.3. Содержание программы по родной (адыгейской) литературе 

сформировано с учётом преемственности по отношению к уровню начального 

общего образования, межпредметных связей с учебными предметами «Родной 

(адыгейский) язык», «Литература», «История». Программа по родной (адыгейской) 

литературе концентрически расширяет содержание уже усвоенных на уровне 

начального общего образования знаний, систематизирует представления по 

адыгейской литературе и углубляет знания обучающихся об историческом и 

жанрово-родовом развитии адыгейской литературы. В процессе текстуального 

изучения литературных произведений на уровне основного общего образования 

продолжается развитие устной и письменной речи, познавательной активности, 

логического мышления, умений самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности. 
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89.5.4. Программа по родной (адыгейской) литературе определяет список 

разножанровых произведений (фольклор, адыгейская литература XX века, 

современная адыгейская литература) и теоретико-литературных понятий. 

Произведения адыгейской литературы отражают менталитет, историю и 

мировосприятие адыгейского народа в художественных образах и предполагают 

понимание литературного произведения как особой художественной картины мира.  

В программу по родной (адыгейской) литературе включены переводные 

произведения русской литературы, изучение которых осуществляется в 

сопоставлении с произведениями адыгейской литературы, а также произведения 

адыгейского зарубежья. Выбор писателей и произведений обусловлен их 

значимостью для национальной и отечественной культуры. Отбор произведений 

выполнен в аспекте нравственно-эстетических ценностей, что позволяет учитывать 

духовное развитие личности и приобщать обучающихся к литературному наследию 

народа. 

89.5.5. В содержании программы по родной (адыгейской) литературе 

выделяются следующие содержательные линии: устное народное творчество, 

адыгейская литература по периодам: литература 1920–1940 годов, периода Великой 

Отечественной войны и послевоенного десятилетия, 1960–1980 годов, на 

современном этапе, литература адыгейского зарубежья, теория литературы. 

89.5.6. Основные виды деятельности обучающихся, использующиеся в 

учебном процессе для достижения планируемых результатов освоения программы 

по родной (адыгейской) литературе: 

осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

выразительное чтение художественного текста; 

различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария); 

ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

анализ и интерпретация произведений; 

составление планов и написание отзывов о произведениях; 
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творческая интерпретация текста (дополнение и развитие сюжета, словесное и 

графическое иллюстрирование, инсценирование отрывков из произведений); 

написание сочинений по литературным произведениям; 

целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и 

умений работать с ними; 

сопоставление высказываний критиков и литературоведов, формулирование 

на их основе выводов и умозаключений; 

работа с каталогами библиотек, библиографическими указателями, словарями, 

энциклопедиями, справочниками, специальной литературой, интернет-ресурсами. 

89.5.7. Изучение родной (адыгейской) литературы направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование у обучающихся культуры читательского восприятия, 

приобщение обучающихся к духовно-нравственным ценностям национальной 

культуры через чтение фольклорных и литературных текстов на адыгейском языке, 

общее речевое развитие; 

развитие понимания адыгейской литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей и особого способа познания жизни, специфики 

литературы в ряду других искусств, истории литературного процесса, многообразия 

жанров художественных произведений и произведений устного народного 

творчества на адыгейском языке; 

совершенствование умений анализировать и интерпретировать 

художественные тексты с использованием изученных литературных понятий, 

сопоставлять литературные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как 

между собой, так и с произведениями других искусств; 

овладение коммуникативно-эстетическими возможностями адыгейского языка 

на основе изучения произведений адыгейской литературы, умениями выражать 

собственное отношение к прочитанному в разных видах устных и письменных 

высказываний, участвовать в учебном диалоге, воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою. 

89.5.8. Общее количество часов, рекомендованное для изучения родной 

(адыгейской) литературы, с 5 по 9 класс – 170 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в 
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неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), 

в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

89.6. Содержание обучения в 5 классе.  

89.6.1. Введение. 

Литература как искусство слова. От фольклора к литературе. Роль устного 

народного творчества в становлении письменной адыгейской литературы. 

Государственные символы Республики Адыгея: герб, флаг, гимн. 

И.Ш. Машбаш «Адыгэ Республикэм и Гимн» («Гимн Республики Адыгея»). 

89.6.2. Устное народное творчество. 

Фольклор. Понятие о фольклоре. Основные жанры фольклора. Отражение в 

фольклоре взглядов, традиций, обычаев и поверий народа. 

Сказка. Классификация сказок: бытовые, волшебные, сказки о животных. 

Сюжетно-композиционное построение и характеристика каждой группы сказок. 

Сказки «Мышъэм ыкъо Шъау» («Сын медведя»), «Къуижъыерэ иныжъхэмрэ» 

(«Куижий и великаны»), «Акъылыр зыщэфыгъэ лIыр» («Человек, который купил 

ум»), «Тыгъужъ кIэныр Iэзэгъу» («Приключения волка»). Идейно-воспитательная 

функция сказок. Аллегоричность, тематическое разнообразие сказок. 

Малые жанры фольклора. Пословицы (гущыIэжъхэр), поговорки (гущыIэ 

щэрыохэр), загадки (хырыхыхьэхэр), скороговорки (IурыIупчъэхэр). Пословицы о 

мужестве и выносливости, доброте и милосердии, лени и трудолюбии, 

воспитанности и образованности. Значение пословиц и поговорок и их роль в жизни 

человека и народа в целом. Русские и адыгейские пословицы и поговорки. 

89.6.3. Произведения адыгейской литературы 1920-1940 годов. 

Литературная сказка. Жанровые признаки и фольклорная основа 

литературных сказок. Понятие о литературной сказке. Главные идеи сказок. 

Нравственная проблематика. Сходство и различие литературной и народной сказок 

(композиционные и языковые особенности). 

М.С. Паранук. Сказка «Рыу, сибэщ» («Бей, дубинка!»). Тема осуждения 

обмана, лени, жестокости. Торжество справедливости – главная идея сказки. 

Характеристика героев. Нравственная проблематика. 
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Ц.А. Теучеж. Биография и творчество. «Пщыщ» («Пшиш») (отрывок из поэмы 

«Война с князьями и дворянами»). Описание реки. Рифма и ритм. 

Стихотворение «Стхъумбыл лъагэр» («Высокий тополь»). Тема и идея 

произведения. 

А.Д. Хатков. Биография и творчество. Стихотворения «Гъатхэ» («Весна»), 

«Сырий, ежь зыери сэры» («Листок из путевого блокнота»). Тема человека и 

природы. Поэтические картины Родины. Лирические переживания поэта. Рифма и 

ритмика стиха. 

И.С. Цей. Биография и творчество. Стихотворение «Пшыз» («Кубань»), басня 

на основе фольклорной сказки «Атакъэмрэ чэткъуртэмрэ» («Петух и курица»). 

Особенности характеров персонажей. Ритмика и рифма в текстах. Сравнение басни 

И.С. Цея с басней И.А. Крылова «Листы и корни»: афоризмы, аллегория в баснях 

авторов. 

А.К. Евтых. Биография и творчество. Стихотворение «Налбый» («Нальбий»). 

Тема любви человека к животным. 

Х.Б. Андрухаев. Биография и творчество. Стихотворения «Бжыхьэ» («Осень»), 

«ПцIэшхъо цIыкIу» («Маленькая ласточка»). Тема любви к природе и животным. 

Особенности языка поэта. 

89.6.4. Произведения адыгейской литературы периода Великой Отечественной 

войны и послевоенного десятилетия. 

М.С. Паранук. Биография и творчество. Басня на основе фольклорной сказки 

«Нэипсый» («Жадный пес»). Место животных в жизни человека. Тема жадности в 

произведении. Аллегория и мораль. Сравнение басни М.С. Паранука с басней 

И.А. Крылова «Осел и соловей»: тематика, герои, язык. 

Ю.И. Тлюстен. Биография и творчество. «Пыим ебэных» («Борьба аульчан с 

захватчиками») (отрывок из романа «Немеркнущий свет»). Художественные 

особенности текста. Приёмы создания характеров героев. Тема войны в маленьком 

адыгейском ауле, участия детей в борьбе против фашистов. 

89.6.5. Произведения адыгейской литературы 1960-1980 годов. 
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И.Ш. Машбаш. Биография и творчество. Поэма-сказка «ШэкIуищ» («Три 

охотника»). Тема и идея произведения, его фольклорная основа. Образы охотников. 

Литературные приёмы создания сказочной ситуации.  

С.М. Яхутль. Биография и творчество. Стихотворение «Сихэку кIас» («Родной 

край»). Поэтический образ Родины. Музыкальность и поэтическая глубина 

изображения Родины. Ритм как основа музыкальности стиха. 

К.Х. Жанэ. Биография и творчество. Стихотворения «Хэбзэ дахэу тэ тиIэр 

джащ фэд» («У адыгов обычай такой»), «Синыбджэгъу» («Мой друг»). Обычаи и 

традиции народа, их роль в воспитании подрастающего поколения. Рифма и 

ритмика стиха. 

А.М. Гадагатль. Биография и творчество. Стихотворение «Сихэку – сигухэкI, 

сигушIуагъу» («Мой край – моя боль, моя радость»). Тема любви и добра. Образ 

поэта. Язык стиха. 

Х.А. Ашинов. Биография и творчество. Рассказ «Кушъэ орэд» («Колыбельная 

песня»). Тема нравственности. Труд во благо людей – идея рассказа. Сравнительная 

характеристика героев. 

89.6.6. Произведения адыгейской литературы на современном этапе. 

И.Ш. Машбаш. Биография и творчество. Стихотворения «Уищытхъу cIотэщт» 

(«О Родине»), «Хырыхыхь» («Загадка»). Тема Родины. Рифма и ритмика стихов. 

Особенности языка. 

Х.Я. Беретарь. Биография и творчество. Стихотворение «Синыдэлъфыбз» 

(«Мой родной язык»). Тема родного языка и любви к нему. Связь поколений через 

обычаи и традиции народа – основная мысль. 

Стихотворение «Сэра мысэр?» («Кто виноват?»). Тема экологии в 

стихотворении. Охрана природы, бережное отношение к ней. Тематика и 

проблематика. Художественные особенности языка. 

Ш.И. Куев. Биография и творчество. Стихотворение «Ичъыг жьау 

зымышIэжьрэр зырыз» («Мало, кто не помнит тень родного дерева»). Тема экологии 

в стихотворении: вред искусственных водоёмов. Лиро-эпическое звучание. 

Особенности стиха. 
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Т.И. Дербе. Биография и творчество. Стихотворение «Сыадыг» («Я – адыг»). 

Тема любви поэта к своему народу. Идея. Ритмика, рифма. 

89.6.7. Произведения литературы адыгейского зарубежья. 

Тымэ Сеин. Биография и творчество. Стихотворения «Пшыз» («Пшиз»), 

«ЗэгъашIэ, лажьэ» («Узнавай, трудись»). Тема природы и труда ради блага народа. 

Проблематика пейзажной и гражданской лирики. Художественные особенности 

языка. 

89.6.8. Теория литературы. 

Фольклор. Жанры фольклора. Сказка. Виды сказок (закрепление 

представлений). Изобразительно-выразительные средства: эпитет, сравнение, 

метафора, постоянные эпитеты, гипербола (начальное представление). Сказочные 

формулы. Вариативность народных сказок (начальное представление). 

Литературная сказка (композиционные особенности). Поэма-сказка. Пословицы. 

Поговорки. Загадки. Скороговорки. Портрет, художественная деталь. 

Художественные особенности языка. Басня на основе фольклорной сказки. 

Аллегория и мораль. Рассказ, жанровые особенности. Тема произведения. 

89.7. Содержание обучения в 6 классе.  

89.7.1. Устное народное творчество. 

Нартский эпос – одна из жанровых областей адыгского устного народного 

творчества. Нартские сказания (тхыдэхэр) и эпические песни (пшинатли), их 

композиционные и языковые особенности. Художественные приёмы создания 

образов в нартском эпосе. 

Сказание (тхыдэ) как жанр фольклорной прозы. Жанровые признаки сказаний. 

Народная мудрость и мораль в адыгских сказаниях. 

Сказание «Саусырыкъорэ Иныжъымрэ» («Как Саусырыко добыл огонь»). 

Сюжет, его элементы. Композиционное построение. Храбрость и мужество в 

действиях. Роль ума, смекалки и выносливости. 

Сказание «Лъэпшъ къехъулIагъэр» («Серп Тлепша»). Мотив добывания благ 

(создание орудий труда). Характеристика героев. Языковые особенности. 

Эпические песни (пшинатли) «Саусырыкъо нартмэ мэшIуахьэ зэрафэкIуагъэр» 

(«Как Саусырыко отправился добывать огонь для нартов»), «Саусырыкъорэ 
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Тутарыщрэ зэзао» («Бой Саусырыко и Тутариша»). Образ нарта, его значение и 

место в нартском эпосе. Тема и проблематика. Особенности языка. 

89.7.2. Произведения адыгейской литературы 1920-1940 годов. 

Литературная сказка. Художественные особенности поэмы-сказки. Сходство и 

различие литературной и народной сказок. Воспитывающая роль литературной 

сказки. 

А.Д. Хатков. Биография и творчество. Поэма-сказка на основе фольклорной 

сказки «Чэтыужъ хьаджэ-ефэнд зызэришIыгъэр» («Кот-хаджи»). Образы. 

Характеристика кота. 

И.С. Цей. Биография и творчество. Поэма-сказка на основе фольклорной 

сказки «ТхьакIумкIыхьэм ихьадэIус» («Заячья тризна»). Основная тема. 

Характеристика героев, их поступков. Народная мудрость и мораль. Сюжет и 

композиция. 

89.7.3. Произведения адыгейской литературы периода Великой Отечественной 

войны и послевоенного десятилетия. 

Т.М. Керашев. Биография и творчество. «Хьатх Мыхьамэтрэ Анцокъорэ» 

(«Хатх Магамет и Анчок») (отрывок из повести «Дочь шапсугов»). Художественные 

образы и особенности произведения. Мотивы поступков героев. Средства создания 

характеров. Роль пейзажа, портрета, детали. 

М.С. Паранук. Биография и творчество. Стихотворения «КIымаф» («Зима»), 

«ЛIыжъ щтыргъукI» («Дед Мороз»). Пейзажная лирика. Тема природы и человека, 

детей и Деда Мороза. Стих, ритмика, рифма. 

А.С. Пушкин. Стихотворение «Зимнее утро» («КIымэфэ пчэдыжь») (перевод 

А.Д. Хаткова). Общая тема единения человека и природы. 

К.Х. Жанэ. Биография и творчество. Рассказ «Чъыгэежъым итхыд» («Тайна 

старого дуба»). Тема защиты окружающей природы. Нравственные ценности. 

Проблематика произведения. Сюжет. Роль пейзажа, портрета, детали. 

Стихотворения «ЦIыфыр зыкIыщыIэр» («Смысл жизни»), «Сикъуадж» («Мой 

аул»). Тема традиций народа, их роль в воспитании подрастающего поколения. 

Поэтический образ Родины. Языковые особенности. Рифма и ритмика стиха. 
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А.М. Гадагатль. Биография и творчество. Поэма «Чъэрэ нэфын» («Бегущий 

огонек»). Время, события, образы. Язык и стиль поэта.  

89.7.4. Произведения адыгейской литературы 1960-1980 годов. 

И.Ш. Машбаш. Биография и творчество. «Партизанхэр сакъых» («Партизаны 

бдительны») (отрывок из романа «Метельные годы»). Образы партизан (Жачагу, 

Хатам), их мужество и героизм. Характеристика предателей Родины (Хаджимос, 

Касей). Тематика и проблематика произведения. Изобразительно-выразительные 

средства. 

Стихотворение «Ныдэлъфыбз» («Родной язык»). Основная идея. Роль родного 

языка в жизни человека. Ритмика и рифма стихотворения. 

Х.Я. Беретарь. Биография и творчество. Стихотворение «ЛIыжъымрэ ыкъорэ» 

(«Старик и сын»). Тема лени и трудолюбия. Ритмика и рифма стихотворения. 

Стихотворение «Илъэсым исурэт» («Времена года»). Пейзажная лирика. 

Особенности поэтической речи. 

П.К. Кошубаев. Биография и творчество. Рассказ «Хъырбыдз пасэхэр» 

(«Ранние арбузы») (отрывок). Тема детской дружбы. Образ Казбека. Сравнительная 

характеристика героев. Языковые особенности. 

Сравнение рассказов П.К. Кошубаева и В.П. Астафьева (рассказ «Конь с 

розовой гривой»): проблематика, сюжет, художественные средства изображения 

героев. 

К.Х. Кумпилов. Биография и творчество. Стихотворения «Адыгэ хэку» 

(«Адыгея»), «ЦIыфэу ущыIэным къикIырэр» («Быть человеком»), «Чъыгэу зизакъу» 

(«Одинокое дерево»). Гражданская и философская лирика. Особенности 

поэтической речи. 

89.7.5. Произведения адыгейской литературы на современном этапе. 

Н.Ю. Куек. Биография и творчество. Стихотворение «Заор зэраукIыгъэр» 

(«Победители войны»). Тема Великой Отечественной войны. Память о героях 

войны. Особенности поэтической речи. 

Стихотворения «Сэпсэу сыбгъэлъэпIагъэу» («Живу твоей любовью»), 

«Бзыухэр мэбыбыжьых» («Птицы улетают»). Тема любви к родной земле. Приёмы 

создания поэтического образа. Символ. Ритмика и рифма. 
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Р.М. Нехай. Биография и творчество. Стихотворение «Сыадыг зыIорэр адыга 

зэкIэ?» («Всяк ли адыг, кто себя называет?»). Приёмы создания поэтического 

образа. Идея. Ритмика, рифма. 

Рассказ «Айтэч ипэIомед» («Особенная шапка Айтека»). Тема послевоенного 

времени в стране, помощи аульчан вдовам. Сюжетное и композиционное 

построение, роль изобразительно-выразительных средств. 

М.И. Емиж. Биография и творчество. Стихотворение «Дунаим щыхъурэр 

гукIодмэ» («Трагические события мира»). Философская лирика. Тема охраны 

окружающей среды. Музыкальность и поэтическая глубина изображения. Ритм и 

рифма. Сравнение с лирикой М.Ю. Лермонтова («Тучи», «Листок», «Утес»): тема 

одиночества и природы. Общность идеи в лирике поэтов. 

М.И. Тлехас. Биография и творчество. Стихотворение «СэгъэшIагъо» 

(«Удивление»). Идея произведения. Рифма и ритмика стиха. 

89.7.6. Произведения литературы адыгейского зарубежья. 

Берзедж Сафер. Биография и творчество. Стихотворения «КъэдаIу, сикъош» 

(«Слушай, брат»), «Хэгъэгу гупшыс» («Народная мысль»). Тема депортации адыгов 

во второй половине XIX века после окончания Кавказской войны, тема ностальгии и 

возвращения на Родину. Изобразительно-выразительные средства языка в 

стихотворениях. Ритм и рифма в текстах. 

89.7.7. Теория литературы.  

Сказание как жанр. Пейзажная лирика. Гражданская лирика. Философская 

лирика. Стих, ритм, рифма. Композиция произведения. Сюжет, его элементы 

(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка). Пейзаж. Идея 

произведения. Описание. Повествование. 

89.8. Содержание обучения в 7 классе.  

89.8.1. Введение. 

Литература как словесное искусство. Человек как главный объект 

изображения в художественной литературе. Художественная литература в жизни 

человека. Связь фольклора и литературы. Фольклоризмы в произведениях 

адыгейской литературы. 

89.8.2. Устное народное творчество. 
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Фольклор и его основные жанры. Особенности произведений устного 

народного творчества. Выражение в произведениях фольклора нравственных 

идеалов народа.  

Нартский эпос. Эпическая песня (пшинатль) «Нарт Шэбатныкъу» («Песня о 

Шабатнуко»). Образ Шабатнуко в пшинатле как олицетворение мужества и отваги. 

Языковые особенности текста. 

Предание «Къолэжъымыкъо Зезэрыхьэ итаурыхъ» («Предание о Колежмыко 

Зезарахе»). Образ Колежмыко, его поступки. Сопоставление героев. Реальное и 

вымышленное в предании. 

Песнь-плач (гъыбзэ) «Къоджэбэрдыкъо Мыхьамэт игъыбз» («Песнь-плач о 

Коджебардыко Магамете»). Основная тема – историческое прошлое адыгов, 

изображение народного героя ХIХ века. Роль портрета, детали в тексте. Мужество и 

человечность героя. Художественные приёмы воссоздания исторического образа-

персонажа. 

89.8.3. Произведения адыгейской литературы 1920-1940 годов. 

А.Д. Хатков. Биография и творчество. Стихотворение «Типсы шхъухьашI» 

(«Река»). Картины природы. Создание художественного образа, языковые 

особенности. 

Стихотворения «Мэкъуоныгъо маз» («Месяц сенокоса»), «Лэжьыгъэм имаф» 

(«День урожая»). Поэтическая речь. Поэтизация природы. Пейзажное мастерство 

писателя. Время. Образы тружеников. Сравнение с лирикой А.С. Пушкина 

(«Осень», «Зима», «Цветок») (перевод А.Д. Хаткова). Тема любви к природе, Родине 

в лирике поэтов. 

Ш.И. Кубов. Биография и творчество. Стихотворение «Шахъом иорэд» 

(«Песня табунщика»). Описание красоты природы Адыгеи. Размышления 

лирического героя о своей земле. Ностальгические мотивы в песне. 

Поэма-сказка «Е пшIэу, шIу ущымыгугъ» («Совершая зло, не надейся на 

добро»). Сюжет, его элементы: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка. Фольклоризмы в поэме-сказке. 

Ц.А. Теучеж. Биография и творчество. Стихотворение «Сижъышъхъэм 

сыжъудэбэкъон» («В ногу с юными идти»). Автобиографичность произведения. 
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Сложность человеческой судьбы автора. Противопоставление старого мира и 

нового. 

89.8.4. Произведения адыгейской литературы периода Великой Отечественной 

войны и послевоенного десятилетия. 

Т.М. Керашев. Биография и творчество. Рассказ «Умыуцумэ, къиуцукI 

уIукIэн» («Урок мужества»). Тема, идея, основные образы рассказа. Нравственная 

проблематика. Понятие о национальном характере. Язык и стиль. 

Рассказ «Партизан шыпхъу» («Сестра партизана»). Тема войны, сюжетные 

линии. Основные эпизоды и сцены. Образы Софьи и Чуца. Истоки героического 

характера. 

М.С. Паранук. Биография и творчество. Стихотворение «Орэдыр 

фэмыгъэкIосэн» («Песню не задушить»). Басня «Баджэмрэ Къэрэумрэ» («Лиса и 

Цапля»). Музыкальность и поэтическая глубина изображения. Авторская басня на 

основе заимствованного сюжета из русской литературы. Национальная специфика 

образов. Сочетание лиризма, юмора и сатиры в басне. 

Ю.И. Тлюстен. Биография и творчество. «Асхьадрэ Сурэтрэ» («Возвращение 

Асхада») (отрывок из романа «Ожбаноковы»). Идея о моральной ответственности 

человека за свое поведение и окружающий его мир. Изображение меняющегося 

внутреннего мира героини. Мастерство писателя в построении сюжета, создании 

образов. Языковые особенности текста. 

А.К. Евтых. Биография и творчество. Стихотворение «Народым ишъэо кIас» 

(«Любимый сын народа»). Тема войны. Художественные образы и их прототипы. 

Образ героя Великой Отечественной войны Даута Нехая. Нравственные и 

патриотические идеи в тексте. 

Стихотворение «Ным факIо» («Письмо матери»). Идея, изобразительно-

выразительные средства в тексте. Образ матери лирического героя. Психологизм в 

изображении образа матери. Сравнение со стихотворением К.М. Симонова «Ты 

помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…». Тема патриотизма и ответственности за 

Родину в стихотворениях поэтов. 



2618 

Программа - 03 

Д.Г. Костанов. Биография и творчество. Рассказ «Пщыпый» («Пшипий»). 

Историческая основа и народнопоэтические истоки. Герой и читатель. 

Патриотический пафос произведения. 

Рассказ «Ныхэр» («Матери»). Изображение жизни послевоенного периода. 

Тема доброты, человечности, дружбы народов. Художественные образы и 

нравственная идея рассказа. 

Х.Б. Андрухаев. Биография и творчество. Стихотворения «Кавказ», «Гъэмэфэ 

пчэдыжь» («Летнее утро»), «Тичъыгыжъ дэжь» («У нашего старого дерева»). 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа. Нравственная проблематика. 

89.8.5. Произведения адыгейской литературы 1960-1980 годов. 

С.М. Яхутль. Биография и творчество. Стихотворения «Пчэдыжь рэхьат» 

(«Спокойное утро»), «Оял» («Дождливый день»). Тема красоты природы и 

нравственно-эмоциональное состояние автора. Художественное своеобразие 

стихотворений. 

К.Х. Жанэ. Биография и творчество. Рассказ «Елмызэ ибзыухэр» («Тайна 

Ельмиза»). Тема человека и природы. Богатство внутреннего мира главного героя 

Ельмиза. Идея, сюжетно-композиционное построение. 

Рассказ «Бирамкъулэрэ пцIэшхъо цIыкIумрэ» («Бирамкуль и ласточка»). 

Образы человека и птицы. Художественно-изобразительные средства в тексте. 

И.Ш. Машбаш. Биография и творчество. Стихотворения «Адыгэ цый» 

(«Черкеска»), «Удж» («Удж»), «ЗэфакIу» («Зафак»), «Ислъамый» («Исламей»). 

Изображение красоты адыгского мужского костюма (черкески), значение танца в 

жизни народа. Стих, ритмика, рифма. 

«ЧырэкIо кIалэхэр» («Тембот и Джамбулат») (отрывок из романа «Тропы из 

ночи»). Социальная и нравственная проблематика. Классовая борьба в 

дореволюционном ауле. Раскрытие характера героев через их поступки, речь, 

взаимоотношения, авторскую оценку. Сопоставление героев. Художественно-

изобразительные средства в тексте. 
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Х.А. Ашинов. Биография и творчество. Рассказ «Нысэнор» («Бабушка 

Нисанор»). Горечь и боль утраты родных на войне. Тема милосердия, уважения к 

прошлому, исторической памяти. Изобразительно-выразительные средства в тексте. 

89.8.6. Произведения адыгейской литературы на современном этапе. 

Х.Я. Беретарь. Биография и творчество. Стихотворение «Зы лъэпкъы чъыг» 

(«Дерево рода»). Тема родной земли, духовной преемственности поколений. 

Поэма «Чылэм итхыд» («Сказ об ауле») (отрывок). Замысел, история создания 

и особенности композиции. Авторская позиция. Язык и стиль произведения. 

П.К. Кошубаев. Биография и творчество. Повесть «Тэтэжъ» («Дедушка») 

(отрывок). Тема войны, героизма и стойкости взрослых и детей в борьбе с врагом. 

Роль портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в тексте. 

К.Х. Кумпилов. Биография и творчество. Стихотворения «Джыри уихьаку о 

мыкIосагъ» («Еще не погас твой очаг»), «Силъэныкъо гупс» («Родимый край»). 

Лирические переживания поэта. Тема сыновней любви и извечной вины перед 

памятью матери, любви к Родине, к своему народу. Художественное своеобразие 

языка стихотворений. 

Н.Ю. Куек. Биография и творчество. Стихотворения «Сят» («Мой отец»), 

«ПсынэкIэчъ» («Родник»). Тема любви к родной земле, к жизни, уважительного 

отношения к родителям. Особенности поэтической речи. Приёмы создания 

поэтического образа. Символ. Художественная глубина стихотворений. 

Пьеса «ЧIыгуи огуи зэдытий» («Мальчик и злой дух») (отрывок). Лирические 

переживания поэта о родной природе. Использование фольклорных мотивов и 

традиций в произведении. Особенности изображения героев и природы в тексте. 

Тематика и проблематика. Сюжет и композиционное построение. Язык и стиль 

пьесы. 

Р.М. Нехай. Биография и творчество. Стихотворения «Адыгэ пшъашъэхэр» 

(«Адыгейские девушки»), «Умытыгъэу тыгъэу укъепсына?» («Сможешь светить, не 

будучи солнцем?»). Образы в произведениях. Тема чести. Философские 

размышления о жизни. Тонкий психологизм лирики. Особенности поэтической 

речи. 
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Н.Н. Багов. Биография и творчество. Стихотворения «Сыригъус чIыгу 

рэхьатым» («Я на стороне мирной земли»), «Нахьыжъмэ ягъэсэпэтхыд» («Советы 

старших»). Пейзажная и гражданская лирика. Размышления о природе, судьбах 

людей, традициях народа. Художественно-композиционные и языковые 

особенности. Мастерство поэта в передаче внутреннего мира человека. 

Ю.Г. Чуяко. Биография и творчество. Рассказ «КъэкIожь, Титыу, къэкIо-о-жь» 

(«Вернись, Титу, вер-ни-сь»). Тематика и проблематика. Сюжет и композиционное 

построение. Авторская позиция. Язык и стиль рассказа. 

Р.И. Махош. Биография и творчество. Стихотворение «ХьакIэщ» 

(«Кунацкая»). Тема почитания старших. Отражение адыгейских традиций и обычаев 

в произведении. Нравственная проблематика. Рифма и ритмика стиха. 

А.Р. Ожев. Биография и творчество. Рассказ «ГукIэгъу» («Доброта»). 

Нравственная проблематика. Мастерство в изображении природы и отношения к 

ней главного героя. Роль изобразительно-выразительных средств. 

С.Н. Сиюхов. Биография и творчество. Рассказ «Чэрэзищ ятхыд» («Сказ о трех 

вишенках»). Тема предназначения человека, взаимоотношений в семье. 

Проблематика. Роль пейзажа, портрета, художественной детали, авторской оценки в 

произведении. Язык и стиль писателя. 

89.8.7. Произведения литературы адыгейского зарубежья. 

Енамуко Моулид. Биография и творчество. Стихотворения «Хэт ущыщ?» 

къысэмыIу!» («Не спрашивай, откуда я родом»), «СышъолъэIу, къэрэухэр» («Аисты, 

прошу вас»). Тема и идея. Нравственная проблематика произведений. Размышления 

о судьбах адыгов на чужбине, постоянной ностальгии. Художественно-

композиционные и языковые особенности. Мастерство поэта в передаче 

внутреннего мира героя. 

89.8.8. Теория литературы.  

Фольклор, фольклоризмы. Нартский эпос. Предания, их художественная 

структура. Песня-плач, эпическая песнь – пшинатль. Аллитерация. Адыгская рифма. 

Изобразительно-выразительные средства: антитеза. Портрет. Деталь. Символ. 

Проблематика произведения. 

89.9. Содержание обучения в 8 классе. 
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89.9.1. Устное народное творчество. 

Фольклорные тексты. Жанровое разнообразие. Отражение в фольклоре 

духовной жизни адыгского народа. Национальный характер, народный герой, 

особенности культуры, психологии, философии в фольклорных произведениях. 

Языковые особенности. 

«Хъымыщыкъо Пэтэрэз ипщыналъ» («Песнь о нарте Патарезе»). Герой 

нартского эпоса, его облик и поступки. Сила и отвага богатыря в борьбе со злом. 

Нравственные ценности в произведении. Композиционные и языковые особенности. 

Сказка «ЛIыжъ Iуш» («Мудрый старик»). Идейно-философское содержание 

сказки. Искренность восприятия жизни как величайшая ценность. Утверждение 

общечеловеческих ценностей. Воспитательная функция. Аллегоричность. Языковые 

и композиционные особенности. 

Сказание «Чэчаныкъо Чэчан» («Чечаныко Чечан»). Тематика историко-

героического сказания. Жанровые признаки. Противоборство и торжество героя в 

борьбе с врагами. Образы нартов Шабатныко и Чечана.  

Сказание «Джэбагъ ихьыкум» («Суд Джабага»). Справедливое решение 

Джабагом спора между взрослыми и мальчиком. Языковые и композиционные 

особенности. 

Песня-плач (гъыбзэ) – песенный жанр фольклора. Поэтика песни-плача. 

«Айдэмыркъан игъыбз» («Песня-плач об Айдемиркане»). История песни. Сюжет, 

композиция, ритмика, интонационные особенности. Образ Айдемиркана. 

Историческая песня как жанр народной поэзии. Народная песня «Фэрзэпэ 

заом иорэд» («Песнь о битве в устье реки Фарз»). Жанровые особенности. 

Выражение патриотических и освободительных стремлений народа. 

Художественное своеобразие (параллелизмы, ритмические особенности, повторы). 

89.9.2. Произведения адыгейской литературы 1920-1940 годов. 

А.Д. Хатков. Биография и творчество. Стихотворение «Жъыгъо» («Старость»). 

Сравнительная характеристика двух миров (до и после Октябрьской революции) и 

воспевание новой жизни. Лирический герой, его размышления о жизни, быстро 

текущем времени.  
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Стихотворение «Къаштэ пIапэ» («Дай руку»). Тема единства народа. Рассказ 

«ТызэшIокIодынэп» («Сочтемся»). Реалистическое изображение тяжёлой жизни 

героя в начале ХХ века. Идея и проблематика в произведениях. Языковые 

особенности. 

И.С. Цей. Биография и творчество. Повесть «Шъхьэзакъу» («Одинокий»). 

Изображение беззащитности и трагедии одинокого человека. Противопоставление 

героев. Сюжетно-композиционное построение. Основной конфликт. Языковые 

особенности. 

Ю.И. Тлюстен. Биография и творчество. Новеллы «ШъхьакIом 

сырихьыжьагъ» («Меня обуяла обида»), «Хьэм сыкъегъэнэжьы» («Спасла собака»), 

«ГъукIэм ипсын» («Колодец кузнеца»). Тематика и проблематика. Языковые и 

сюжетно-композиционные особенности. Сходства и различия рассказа и новеллы. 

89.9.3. Произведения адыгейской литературы периода Великой Отечественной 

войны и послевоенного десятилетия. 

Т.М. Керашев. Биография и творчество. Повесть «Хьаджрэт» («Абрек»). 

Проблема взаимоотношения личности и истории, человека и окружающего его мира 

(конец ХIХ – начало ХХ века). Образ абрека Каймета – борца за справедливость. 

Образ Зары, её готовность к самопожертвованию. Психологизм произведения. 

Богатство языка.  

Новелла «Шахъомрэ пшъэшъэ пагэмрэ» («Месть табунщика»). 

Переосмысление нравственных ценностей героями. Пейзаж как средство 

художественного изображения и раскрытия характеров героев. Исторические 

экскурсы для более полного представления национального характера и психологии 

адыга. Характеристика героев и их поступков. Особенности сюжета и композиции. 

М.С. Паранук. Биография и творчество. Поэма «Жъогъуищ» («Три звезды»). 

Лиро-эпическая поэма-исповедь.  

Басни «Аслъан пащэмрэ бэджэ хъоршэрымрэ» («Начальник Лев и хитрая 

Лиса»), «Щыдыр номенклатурэ IофышI» («Осел – номенклатурный работник»), 

«ПкIэшъэхъумрэ бжьэмрэ» («Гусеница и пчела»). Басня как эпический жанр. Образ 

рассказчика. Особенности интонации. Композиция. Аллегория. Мораль. Басенный 

стих. Значение басни в обогащении языка афоризмами и пословицами. Сравнение 
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героев басен М.С. Паранука с героями басен Л.Н. Толстого («Собака и её тень», 

«Осёл и лошадь», «Лев и лисица»): аллегория и мораль. 

А.К. Евтых. Биография и творчество. Рассказ «Нэфын» («Рассвет»). Тема 

дружбы народов. Образ Марины и Якуба. Приёмы психологической характеристики 

героев. Поэтическая атмосфера рассказа. Язык и стиль. 

Д.Г. Костанов. Биография и творчество. Рассказ «Хъот борэн» («Буран»). 

Суровые испытания, раскрывающие характер и сущность героев. Система 

художественных образов. Сравнительная характеристика героев. Роль пейзажа, 

портрета, детали, авторской оценки в тексте. 

89.9.4. Произведения адыгейской литературы 1960-1980 годов. 

Ш.И. Кубов. Биография и творчество. Поэма «Туман-бей» («Туман-бей»). 

Историзм поэмы. Тема судьбы человека-адыга, ставшего султаном Египта. 

Изображение войны в поэме. Образ шейха, предавшего султана. Характеристика 

героев. Композиционное построение. Язык и стиль. 

С.М. Яхутль. Биография и творчество. Стихотворения «Сыдэу удаха» («Как 

ты красива»), «Шъхьэгуащэ» («Река Белая»). Авторская позиция. Пейзаж как 

средство художественного изображения героев, их психологического состояния. 

Рифма и ритмика. Стилевые особенности. 

А.М. Гадагатль. Биография и творчество. Баллада «Псэемыблэжь» («Подвиг»). 

Литературная баллада как лиро-эпический жанр. Создание балладного сюжета. 

Нравственная проблематика. Образ Абубачира Чуца, героя войны. Особенности 

баллады. Изобразительно-выразительные средства в тексте. 

И.Ш. Машбаш. Биография и творчество. Стихотворения «Тщыгъупшэщтэп» 

(«Суровая память»), «Хьэмам» («Баня»). Тема Великой Отечественной войны, 

вечной памяти о погибших. Сравнение с поэмой А.Т. Твардовского «Василий 

Теркин» (фольклорные мотивы). 

Лиро-эпическая поэма «Хыуай» («Шторм»). Тема переселения адыгов в 

Турцию во второй половине ХIХ века. Историзм поэмы. Характеристика героев. 

Пейзаж, портрет, деталь, авторская оценка в тексте. Язык и стиль. 

Х.А. Ашинов. Биография и творчество. Рассказы «УIэгъэжъхэр» («Старые 

раны»), «ЧIыгу IэшIу» («Сладкая земля»). Тема войны и вечной памяти о погибших. 
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Традиции народа и воспитание молодежи. Нравственные ценности и их 

интерпретация в рассказах. Лиризм и психологизм. Художественные средства 

раскрытия героев. 

Г.К. Схаплок. Биография и творчество. Драма «Даут» («Даут»). Изображение 

событий Великой Отечественной войны. Образ Даута Нехая, героя войны. Сюжет, 

его элементы. Композиционное построение. 

89.9.5. Произведения адыгейской литературы на современном этапе. 

С.И. Панеш. Биография и творчество. Рассказ «Къэгъэзэгъу» («Поворот»). 

Тема гармонии человека с миром. Изображение аульского быта и взаимоотношений 

между людьми. Художественно-изобразительные средства в тексте. 

Н.Ю. Куек. Биография и творчество. Драма «Псым ыхьырэ Iуашъхь» 

(«Плывущий остров»). Тема затопления адыгейских аулов в 1970 годах для создания 

рукотворного моря. Нравственный и социальный конфликт сюжета. Сравнительная 

характеристика героев, художественные приёмы их создания. Язык и стиль. 

С.А. Хунагова. Биография и творчество. Стихотворения «Кавказ 

къушъхьэмэ…» («Кавказские горы…»), «Ощ пай, силъэпкъ» («Для тебя, мой 

народ!»), «Сянэ фэдэ тетэп мы дунаим» («Лучше моей матери нет на свете»). 

Гражданская лирика. Гармоничность и музыкальность поэтической речи. 

Образы матери и народа. Язык и стиль поэта. Сравнение со стихотворениями 

А.С. Пушкина («Друзьям», «К Чаадаеву», «Зимний вечер»): изобразительно-

выразительные средства в текстах. 

З.И. Хакунова-Хуаз. Биография и творчество. Басни «Пылымрэ Къамзэгумрэ» 

(«Слон и муравей»), «Шъоутыгъур нафэ хъугъэ» («Попался воришка меда»). 

Отражение народной мудрости и жизненных наблюдений. Иносказательный и 

обобщающий смысл басен, их обличительная направленность. Лаконизм. 

Афористичность. 

Лиро-эпическая поэма «Гъэщыр» («Еда»). Тематика и проблематика. 

Художественные особенности языка и композиционного построения. 

Х.Х. Хурумов. Биография и творчество. Рассказ «Синанэ ыIэ шъабэхэр» 

(«Нежные руки мамы»). Автобиографичность сюжета. Мастерство в изображении 

героя. Сюжетно-композиционные и языковые особенности. 
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89.9.6. Произведения литературы адыгейского зарубежья. 

Хагур Ахмед-Мидхат. Биография и творчество. Драма «Адыгэ оркъхэр» 

(«Адыгские дворяне»), первая часть. Идея, тематика, проблематика. Отражение 

жизни адыгов за рубежом во второй половине XIX века. Ментальность народа и 

герои произведения. Сюжет и конфликт. Языковые особенности текста. 

89.9.7. Теория литературы.  

Фольклор. Сказание. Историко-героическая песня. Повесть. Поэма. Авторская 

позиция. Психологизм. Конфликт произведения. Художественный образ. Ирония. 

Юмор. Сатира. Драма как род и жанр, её особенности. Ремарка. 

89.10. Содержание обучения в 9 классе.  

89.10.1. Введение. 

Роль художественной литературы в духовной жизни человека. Адыгейская 

литература как искусство слова. Основные темы адыгейской литературы. 

Фольклорные мотивы и традиции в литературных произведениях. 

89.10.2. Устное народное творчество. 

Народная песня – жанр фольклора. Песни трудовые (IэнэтIэ орэдхэр), 

врачевальные (кIэпщэ орэдхэр), колыбельные (кушъэ, кушъэхэпхэ орэдхэр), первого 

шага ребенка (лъэтегъэуцо орэдхэр), свадебные (нысэщэ-джэгу орэдхэр), песни 

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

песни (тарихъ-лIыхъужъ орэдхэр), шуточные (сэмэркъэу орэдхэр), сатирические 

(лакъырд орэдхэр).  

Героические песни – памятник многовековой борьбы народа, выражение 

патриотизма адыгов. Художественные особенности историко-героических песен. 

Герои и сюжеты. 

Песнь «Хьатх я КъокIасэ иорэд» («О Хатхе Кочасе»). История песни, сюжет, 

композиция. Тематика песни. Художественные особенности языка песни. 

89.10.3. Произведения адыгейской литературы 1920-1940 годов. 

Т.М. Керашев. Биография и творчество. Роман «Дорога к счастью» – первый в 

адыгейской литературе роман. Воспроизведение в романе картины социального 

преобразования в Адыгее в период становления советской власти. Образы «новых» 
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людей в романе – Биболет, Доготлуко. Женские образы – Нафисет, Амдехан, их 

становление на путь самостоятельной жизни. Богатство языка писателя. 

А.Д. Хатков. Биография и творчество. Рассказ «Былым фэкIод» («Жертва 

денег»). Реалистическое изображение тяжелой жизни адыгейского народа в 

прошлом, бесправное положение женщины. Идея и проблематика в рассказе. 

Языковые и сюжетно-композиционные особенности. 

И.С. Цей. Биография и творчество. Рассказ «Фатмэм игушIуагъу» («Фатимино 

счастье»). Положение женщины-адыгейки в семье и обществе. Образы Куацы и 

Бачмиза. Обличение жадности и жестокости старика Тамыху по отношению к 

дочери. 

89.10.4. Произведения адыгейской литературы периода Великой 

Отечественной войны и послевоенного десятилетия. 

Х.Б. Андрухаев. Биография и творчество. Стихотворения «СыщыIэ сшIоигъу» 

(«Хочу жить»), «Чабэ къыIотэжьырэр» («Рассказ Чабы»), «Бжыхьэпэ пчэдыжь» 

(«Осеннее утро»). Художественный мир лирического героя. Тема патриотизма, 

любви к своему народу, краю, родному языку. Язык и стиль произведения. 

Ю.И. Тлюстен. Биография и творчество. Роман «Къушъхьэр къэнэфы» («Свет 

в горах»). Тема Великой Отечественной войны, борьбы аульчан во время оккупации. 

Историзм романа. Образы стариков и молодых в произведении. Героический 

поступок Хасана и его гибель. Истоки победы народа над фашизмом. Реализм в 

изображении военного быта и мастерство писателя. 

А.К. Евтых. Биография и творчество. Повесть «Сшынахьыжъ» («Мой старший 

брат»). Тема и идея повести. Лиризм повести. Изображение быта и традиций в 

адыгском ауле до и после революции. Сюжет и герои повести. Образ главного героя 

– подростка Мурата.  

Д.Г. Костанов. Биография и творчество. Рассказ «IошъхьитIу» («Две высоты»). 

Военная, нравственно-философская проблематика. Композиционная структура 

рассказа. Образ главного героя Каплана, ретроспективная сюжетная линия его 

воспоминаний. Историзм и художественное своеобразие. 

С.М. Яхутль. Биография и творчество. Тематика и художественные 

особенности песен «Си Хьабидэт» («Моя Габидет»), «Адыгееу сикIас» («Адыгея 
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родная моя»), «Гупшыс» («Раздумье»), «Саида». Поэтизация картин малой родины, 

истоки художественных образов. Стихотворные лирические произведения о родине, 

природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление 

собственного мироощущения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный 

образ Адыгеи. Особенности поэтического языка. Вклад поэта в музыкальную 

культуру адыгейского народа. 

89.10.5. Произведения адыгейской литературы 1960-1980 годов. 

К.Х. Жанэ. Биография и творчество. Сборники рассказов «Шапсыгъэхьаблэ 

къыщыхъугъэхэр» («Рожденные в Шапсугхабле»), «Шапсыгъэхьаблэхэр жъы 

хъухэрэп» («Аул Шапсуг улыбается»). Сюжеты рассказов. Сцены аульской жизни. 

Авторское отношение и народный юмор. Образы автора-повествователя и его 

спутника Алия. Автобиографичность рассказов. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества людей. Символика новой жизни. Сравнение героев 

К.Х. Жане с героями рассказа А.И. Куприна «Куст сирени»: схожесть сюжетов, 

изображения характеров. 

А.М. Гадагатль. Биография и творчество. Лиро-эпические поэмы «Лащын» 

(«Лашин»), «Батмэтыкъохэр» («Батметуковы»). Произведения об историческом 

прошлом адыгов. Влияние фольклора на формирование исторической поэмы. 

Сюжет и композиция. Языковые особенности произведений. 

Х.А. Ашинов. Биография и творчество. Рассказ «Нысэщэ орэд» («Свадебная 

песня»). Описание песни «Привоз невесты». Жанровые особенности, психологизм и 

нравственная проблематика. Мастерство писателя в изображении внутреннего мира 

героев. Юмор, лиризм повествования. Психологизм и нравственная проблематика в 

рассказах Х.А. Ашинова «Свадебная песня» и А.П. Платонова «Возвращение». 

89.10.6. Произведения адыгейской литературы на современном этапе. 

И.Ш. Машбаш. Биография и творчество. Лиро-эпическая поэма «ЦIыф 

лъэшхэр» («Сильные люди»). Тема Великой Отечественной войны. Реальная жизнь 

адыгейского аула в годы оккупации. Образы аульчан. Образ главной героини поэмы 

Нурджан – воплощение стойкости и самопожертвования. Сюжетная основа поэмы и 

композиционные особенности. Историзм произведения. Поэтическое мастерство 

автора. 
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Х.Я. Беретарь. Биография и творчество. Лиро-эпическая поэма «Къушъхьэм 

ишIулъэгъу» («Любовь горы»). Герой поэмы – носитель исторического и 

нравственного опыта эпохи, народа, нации. Проблематика и характеры героев. 

Авторская позиция. Мастерство писателя в описании трагических событий войны. 

П.К. Кошубаев. Биография и творчество. Лиро-эпическая повесть «ЧIыфэ» 

(«Долг»). Трагедия войны и проблема выбора. Образ главного героя повести 

Туркубия Шеванука – бывшего фронтовика, ставшего предателем. Лиризм повести. 

Особенности композиционного построения. 

К.Х. Кумпилов. Биография и творчество. Философская поэма «О ухэт, 

цIыфыр?» («Ты кто, человек?»). Философская лирика. Особенности композиции 

поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр. 

Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Синтез 

личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта.  

Н.Ю. Куек. Биография и творчество. Рассказ «Абдзахэмэ ян» («Мать 

абадзехов»). Героическое прошлое народа, борьба с иноземными захватчиками. 

Образ матери, потерявшей мужа и семерых сыновей в годы Кавказской войны. 

Художественные приёмы и средства проникновения во внутренний мир героя. 

Мужество матери и самоотверженность сыновей. Фольклорные мотивы в рассказе. 

Р.М. Нехай. Биография и творчество. Лиро-эпическая поэма «Чэщныкъом 

пчъэм къытеох» («Ночью стучатся в дверь»). Историческая и социальная основа 

сюжета. Жанровое своеобразие. Характеристика главных героев Нарыча и Алкеса. 

Морально-нравственная проблематика. Сюжетно-композиционные особенности. 

Н.Н. Багов. Биография и творчество. Стихотворение «Улъэш о, цIыфыр, 

улъэш» («Силен ты, человек, силен»). Гражданская лирика. Размышления о 

природе, судьбах людей, традициях народа. Художественно-композиционные и 

языковые особенности. Мастерство поэта в передаче внутреннего мира человека. 

Тема предназначения человека в стихотворениях Н.Н. Багова и С.А. Есенина «Всю 

душу выплесну в слова…». 

С.А. Дзыбова. Биография и творчество. Лирическая повесть «Сурэт ныкъошI» 

(«Неоконченная картина»). Жанровые особенности, психологизм и нравственная 

проблематика. Гуманизм и сострадание как нравственная основа взаимоотношений 
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героев. Раздумья о смысле жизни. Художественно-изобразительные средства в 

обрисовке характеров. Композиционные особенности. Стиль писателя. 

С.Н. Сиюхов. Биография и творчество. Лиро-эпическая повесть «Ашыкъым 

иджэгу» («Танец смерти»). Тема азартных игр. Жизненный путь человека, 

находящегося во власти азарта, и его трагический конец. Сюжетно-композиционное 

построение повести. Особенности языка и стиля писателя. 

89.10.7. Произведения литературы адыгейского зарубежья. 

Натхо Кадыр. Биография и творчество. Драма «Мэдэя» («Медея»), первая 

часть. История создания пьесы. Эпоха и судьба женщины. Добро и зло в драме. 

Сюжет и конфликт. Композиция. Язык и стиль драматургического произведения. 

89.10.8. Теория литературы.  

Фольклор. Народные песни, их жанровая классификация. Лирическая и 

эпическая поэма. Литературный герой (поступки и характер, речевая 

характеристика, отношения с другими героями, авторская оценка). Лирическая 

повесть. Роман. Эпиграф. Историзм. Автобиографичность. 

89.11. Планируемые результаты освоения программы по родной (адыгейской) 

литературе на уровне основного общего образования. 

89.11.1. В результате изучения родной (адыгейской) литературы на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека, представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
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межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

в том числе с использованием примеров из родной (адыгейской) литературы; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из 

литературы; активное участие в самоуправлении в образовательной организации, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

(адыгейского) языка и родной (адыгейской) литературы, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края в контексте изучения произведений адыгейской 

литературы, а также русской и зарубежной литератур; 

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

в том числе отражённым в художественных произведениях;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в адыгейской литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; 
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осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, 

не осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
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интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

адыгейского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среды, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой с использованием 

изученных и самостоятельно прочитанных литературных произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики литературного образования, установка на осмысление опыта, 
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наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды, изучение и 

оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

способность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других, способность действовать в условиях неопределенности, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить 
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позитивное в произошедшей ситуации, быть готовым действовать в отсутствии 

гарантий успеха. 

89.11.2. В результате изучения родной (адыгейской) литературы на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умение совместной деятельности. 

89.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений 

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

89.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 
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использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

89.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
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оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

89.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения, в ходе учебного диалога 

и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

89.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 



2637 

Программа - 03 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) 

и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте;  

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

89.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 

образовании; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать 

соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, анализируя примеры из художественной литературы;  

регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая;  

проявлять открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

89.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 
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понимать и использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на 

уроках родной (адыгейской) литературы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы на уроке родной (адыгейской) 

литературы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

89.11.3. Предметные результаты изучения родной (адыгейской) литературы. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

понимать значение адыгейской литературы для сохранения и передачи 

духовно-нравственных ценностей родной культуры и языка, осознавать важность 

чтения для собственного развития; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, читать 

выразительно и наизусть стихотворные произведения, использовать разные виды 

чтения, пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств адыгейского языка, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту. 
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анализировать литературное произведение: определять его родовую и 

жанровую принадлежность, понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать и сопоставлять героев-

персонажей, понимать смысловое наполнение основных теоретико-литературных 

понятий; 

понимать связь литературных произведений со временем их написания, 

выявлять отраженные в литературных произведениях нравственные ценности, их 

общность с произведениями других народов (в сопоставлении с произведениями 

русской литературы); 

определять в произведении элементы сюжета и композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, понимать их роль в раскрытии содержания 

произведения; 

участвовать в диалоге о прочитанном, формулировать и выражать (устно и 

письменно) собственное отношение к произведениям адыгейской литературы.  

89.11.4. Предметные результаты изучения родной (адыгейской) литературы. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

понимать духовно-нравственную ценность адыгейской литературы в 

воспитании любви к Родине, родному краю, к адыгейской национальной культуре и 

языку; 

понимать образную природу литературы как явления словесного искусства, 

эстетические возможности адыгейского языка, определять роль изобразительно-

выразительных средств в создании художественных образов стихотворных и 

прозаических произведений; 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, приводить сравнительные 

характеристики героев-персонажей, сопоставлять героев-персонажей одного или 

нескольких произведений; 

соотносить литературное произведение с определенным историческим 

периодом, выявлять в произведениях адыгейского фольклора, адыгейских писателей 
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нравственные ценности, сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями 

русского народа; 

владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

самостоятельно интерпретировать изученные литературные произведения, 

понимать авторскую позицию и определять свое отношение к ней. 

89.11.5. Предметные результаты изучения родной (адыгейской) литературы. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

определять общечеловеческие ценности, отраженные в адыгейской 

литературе, её самобытность и общность с произведениями других народов; 

проводить смысловой и эстетический анализ произведений адыгейского 

фольклора и художественной литературы, воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное; 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тему, идею и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность, выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения, характеризовать героев-

персонажей, приводить их сравнительные характеристики, оценивать систему 

персонажей, определять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; 

выявлять основные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять 

их художественные функции; 

различать художественные и научно-популярные тексты, выявлять их 

отличительные черты; 

пересказывать прочитанное произведение, его сюжет, используя различные 

виды пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту, создавать устные и письменные 

высказывания, творческие работы, составлять отзыв о прочитанном, краткую 

аннотацию к книге;  
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пользоваться библиотечными фондами, справочной литературой, словарями, 

интернет-ресурсами для поиска необходимой учебной информации, подготовки 

индивидуальных, коллективных, творческих, проектных и исследовательских работ. 

89.11.6. Предметные результаты изучения родной (адыгейской) литературы. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

понимать важность чтения и изучения произведений адыгейского фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, истории и культуры адыгейского народа; 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; 

характеризовать героев-персонажей, приводить их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной 

конфликт произведения, характеризовать авторский пафос; 

объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений, выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

понимать функции теоретико-литературных понятий и самостоятельно 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений; 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению); 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка, сопоставлять 

изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 
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литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, 

музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному. 

89.11.7. Предметные результаты изучения родной (адыгейской) литературы. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

понимать значимость чтения произведений родной литературы для личного 

духовно-нравственного и культурно-эстетического развития, осознавать роль 

адыгейской литературы в формировании гражданственности и патриотизма, 

уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

анализировать литературные произведения разных жанров, воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать условность 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии, 

характеризовать героев-персонажей, приводить их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной 

конфликт произведения, характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

читателем как адресатом произведения; 

объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений, выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя 

особенности авторского языка и стиля; 
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участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку 

прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя изученные теоретико-

литературные понятия; 

определять характерные особенности научно-познавательных, учебных и 

художественных текстов, писать отзыв на прочитанное произведение создавать 

устные и письменные высказывания разных жанров, писать краткую аннотацию, 

сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 

произведений, представлять устный или письменный ответ на проблемный вопрос, 

использовать цитирование; 

самостоятельно формировать свой круг чтения, выбирая художественную 

литературу по интересующей тематике, пользоваться библиотечными фондами, 

справочной литературой, словарями, интернет-ресурсами для получения 

дополнительной информации, для подготовки индивидуальных, коллективных, 

творческих, проектных и исследовательских работ. 

90. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная 

(алтайская) литература». 

90.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная 

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

(далее соответственно – программа по родной (алтайской) литературе, родная 

(алтайская) литература, алтайская литература) разработана для обучающихся, 

владеющих родным (алтайским) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родной 

(алтайской) литературе. 

90.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родной 

(алтайской) литературы, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

90.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 
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90.4. Планируемые результаты освоения программы по родной (алтайской) 

литературе включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне основного общего образования, а также предметные результаты 

за каждый год обучения. 

90.5. Пояснительная записка. 

90.5.1. Программа по родной (алтайской) литературе разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету.  

90.5.2. В содержании программы по родной (алтайской) литературе 

выделяются следующие содержательные линии: устное народное творчество, 

древнетюркская литература (VI–ХII века), литература тюрко-монгольского периода 

(ХIII–XVIII века), алтайская литература (середина ХIХ – начало ХХ века), алтайская 

литература в 1920–1930-е годы, алтайская литература в 1940–1950-е годы, алтайская 

литература в 1960–1990-е годы, литература народов Российской Федерации и 

зарубежная литература.  

90.5.3. Изучение по родной (алтайской) литературы направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

развитие умений читать, анализировать и интерпретировать произведения 

алтайской литературы, литературы народов России и мировой литературы, опираясь 

на принципы единства художественной формы и содержания; 

формирование умения использовать опыт, полученный в процессе анализа 

произведений художественной литературы, в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

90.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родной (алтайской) 

литературы – 170 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 

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

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

90.6. Содержание обучения в 5 классе. 
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90.6.1. Устное народное творчество.  

Взаимосвязь фольклора и литературы. Загадки. Тематическое деление загадок. 

Отображение в алтайских загадках сметливости, находчивости, богатства народного 

языка, юмора. 

Пословицы. Художественное своеобразие пословиц. Отличительные 

особенности пословиц, поговорок, метких слов. Виды пословиц. 

Сказки. Тематическое разнообразие сказок (волшебные, про животных, 

бытовые). Устойчивые эпитеты. Художественное своеобразие сказок, образы, 

сюжеты. Алтайская народная сказка «Алтын-Тоҥыс».  

Сказка А. Калкина «Алтын-Кажык». Особенности композиции волшебных 

сказок. Художественное своеобразие: сюжет, особенности персонажей, конфликт. 

Поэзия животных. 

Народный стих. «Салкын јалкуга мактанганы» («Как ветер перед ленивым 

хвастался»). Особенности алтайского стихосложения. 

90.6.2. Героически эпос.  

Выдающиеся алтайские сказители и их репертуар. 

Н.У. Улагашев. Эпос «Ӧскӱс-Уул». Сюжетно-композиционная структура 

героического эпоса «Ӧскӱс-Уул». Образы Ӧскÿс-Уул и Алтын Туулай. 

Художественные особенности героического сказания «Ӧскӱс-Уул». Тема добра и 

зла. 

90.6.3. Древнетюркская литература (VI-ХII века).  

Г.П. Самаев. «Жизнь тюркского народа». Историческая и художественная 

ценность древних рунических надписей. 

90.6.4. Алтайская литература второй половины XIX-начала XX века). 

М.В. Чевалков «Сыгырган была jалку Бака». («Сеноставка и ленивая 

лягушка»). Басня. Национальный колорит, народная мудрость в баснях 

М.В. Чевалкова. Обличение пороков. Поучительность и назидательность. 

Переводческая деятельность М.В. Чевалкова. Из русской литературы: 

И.А. Крылов «Куу, чортон ло рак» («Лебедь, щука и рак»). 

Г.И. Чорос-Гуркин «Кара-Кӧл». Стихотворение в прозе. 



2646 

Программа - 03 

М.В. Мундус-Эдоков. Описание природы в рассказах «Айу» («Медведь»), «Аҥ 

ӧйи» («Время охоты»), «Элик» («Косуля»). 

П.А. Чагат-Строев. Стихотворение «Кӱӱктиҥ ӱни» («Голос кукушки»). Образ 

лирического героя. 

П.В. Кучияк. Отрывок из романа «Адыjок» («Адыдьок»). Особенности 

художественного изображения мира ребенка. 

90.6.5. Литература народов России.  

С. Тока. Отрывок из романа «Араттыҥ сӧзи» («Слово арата»). 

Ч.И. Енчинов. Стихотворение «Аргымак» («Аргамак»). 

А.Ф. Саруева. Стихотворение «Серӱӱн аралда» («В прохладном лесу»). 

И.В. Шодоев. Отрывок из повести «Ирбизек» («Ирбизек»). 

К.Ч. Телесов. Рассказы «Таныбаган» («Неузнанный») и «Тамчы» («Капля»). 

Образы мальчиков. Автобиографическое начало в творчестве писателя. 

Т.Б. Шинжин. Рассказ «Уулчактыҥ пöтÿк атту jоруктаганы» («Как мальчик 

путешествовал верхом на петухе»). Реальное и фантастическое в сюжете рассказа. 

Ч.Т. Айтматов. Рассказ «Солдаттыҥ уулы» («Сын солдата»). Сила веры 

маленького героя. 

А.О. Адаров. Стихотворение «Кичинек jурукчы» («Маленький художник»). 

Образ лирического героя. 

Л.В. Кокышев. О роли родного языка в стихотворении «Алтай тилиме» («О 

родном языке»).  

В.Т. Самык. Тема Родины и народа в стихотворениях «Тӧрӧлиме јаҥар» 

(«Песнь Родине»), и «Мениҥ наjыларым» («Мои друзья»). 

Э.М. Палкин. Картины осенней природы в стихотворении «Сары киштейт». 

Образ матери в стихотворении Э.М. Палкина «Энем» («Мама»). 

Ш.П. Шатинов. Отрывок из повести «Эрjине» («Сокровище»).  

Б.Я. Бедюров. Стихотворение «Эр-Адучак баатыр» («Богатырь Эр-Адучак»). 

Н.Б. Бельчекова. Образ-символ Огня и Старушки в рассказе «От ло Карганак» 

(«Огонь в очаге и старушка»).  
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Д.Б. Каинчин. Отрывок из рассказа «Кызычак ла Кураанак» («Девочка и 

ягнёнок»).  

90.6.6. Из зарубежной литературы.  

Бертольд Брехт «Форточка ажыра кышкы куучын» («Зимний разговор через 

форточку»).  

Лу Синь «Чаазыннаҥ эткен јылан» («Бумажный змей»). 

90.7. Содержание обучения в 6 классе. 

90.7.1. Устное народное творчество.  

Жанровое многообразие алтайского фольклора.  

Алкыш сӧстӧр (благопожелания). Разнообразие тематики благопожеланий. 

Мифы, предания и легенды. Жанровые особенности мифов, преданий и 

легенд. Вымысел и реальность. 

90.7.2. Героическое сказание «Кӧгӱтей».  

Художественные особенности героического сказания «Кӧгӱтей». Тема добра и 

зла. Героизм и патриотизм. Сюжетно-композиционная структура героического 

сказания «Кӧгӱтей». Образ богатыря. Противостояние добра и зла. Сказочные 

мотивы в алтайском героическом эпосе. 

90.7.3. Древнетюркская литература (VI-ХII века).  

А.Т. Тыбыкова «Тӱрк энчилик бичик-биликтиҥ јажыдын тапканы» 

(«Исследование особенностей тюркской письменности»).  

Г.П. Самаев «Кӱнчыгыш тӱрк элиниҥ Билге туштагы јеҥӱлери ле божогоны» 

(«Победы и распад тюркского эля во времена правления Билге-кагана»). Образ 

Билге-кагана. 

90.7.4. Алтайская литература.  

М.В. Чевалков. Отрывок из повести «Чӧбӧлкӧптиҥ јӱрӱми» («Жизнь 

Чевалкова»). Автобиографизм и историческая реальность. Элементы 

автобиографизма в произведении М.В. Чевалкова. 

Г.И. Чорос-Гуркин. Отрывок из стихотворения в прозе «Алтай ла Кадын» 

(«Алтай и Катунь»). Зрительные и слуховые образы в произведениях Г.И. Чорос-

Гуркина. Образ Алтая и образ Катуни. 
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М.В. Мундус-Эдоков. Стихотворение «Jайгы эҥир» («Летний вечер»). Образ 

лирического героя. Басня «Карагуланыҥ јаргызы» («Суд льва»).  

С.С. Суразаков. Рассказ «Кайчы» («Сказитель»). Образ сказителя. 

И.В. Шодоев. Цикл рассказов «Межелик» («Сопка»), «Коркышту јыл» 

(«Жестокий год»), «Школдо» («В школе»). 

И.П. Кочеев. Отрывок из повести «Митяш» («Митяш»). Тема детства, дружбы 

в повести «Митяш». Образы подростков в повести И.П. Кочеева «Митяш». 

А.Ф. Саруева. Стихотворение «Туулар чечектериниҥ кожоҥы» («Песня 

горных цветов»). Тема Алтая, любви к Родине и её природе. 

А.О. Адаров. Стихотворение «Кара суу» («Родник»).  

Э.М. Палкин. Стихотворение «Алтай» («Алтай»). Связь природы и человека в 

лирических произведениях алтайских поэтов.  

Л.В. Кокышев «Туулардаҥ келген балдар» («Дети гор») (отрывки по теме 

Великой Отечественной войны в стихотворениях Б.У. Укачина «Ак уй мӧӧрӧйт» 

(«Мычание белой коровы») и П.В. Самыка «Таадаларыска кереес сӧс» («Слово 

памяти предков»). 

Т.Б. Шинжин. Отрывок из повести «Чаҥкыр öзöктиҥ балдары» («Дети 

голубых долин»). Детская дружба и взаимопомощь сельских школьников.  

А.Я. Ередеев «Солоҥы» («Радуга»).  

Б.Я. Бедюров. Стихотворение «Мындый кейди мен» («Воздух прозрачен»). 

Вопросы бережного отношения к животному миру в рассказах «Энениҥ кару 

балдары» («Милые сердцу дети матери») К.Ч. Телесова и «Элик» («Косуля») 

К. Манитова. Взаимоотношения природы и человека в произведениях К.Ч. Телесова 

и С.К. Манитова. 

Мир природы в произведениях В.Т. Самыкова «Кышкы аркада» («В зимнем 

лесу») и М.М. Пришвина «Кардыҥ алдында куштар» («Птицы под снегом»).  

Л.В. Кокышев. Лирический рассказ «Карычак» («Снежинка»). Образ 

Снежинки и городской пейзаж. 

Человек и природа в рассказе Н.Б. Бельчековой «Тайгыл» («Тайгыл»). 
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Д.Б. Каинчин. Рассказ «Ай эски тӱн» («В ночь ущербной луны»). Сюжет и 

композиция. 

Своеобразие психологизма в изображении конфликта главных героев рассказа 

«Ай эски тӱн» («В ночь ущербной луны»). 

К.Ч. Телесов. Мир глазами ребенка в рассказе «Бистиҥ јурт јиит кижиниҥ 

кӧзиле» («Наше село глазами молодого»). Образ-символ сундука как память семьи и 

материнской любови.  

Тема любви и уважения к родителям в стихотворении Б.К. Суркашева 

«Энениҥ эрке сӧстӧри» («Милые сердцу слова матери») и отрывке из поэмы 

В.Т. Самыка «Адамныҥ колдоры» («Отцовские руки»). 

90.7.5. Из зарубежной литературы.  

Ж. Дашдондог «Мениҥ адам» («Мой отец»). 

90.8. Содержание обучения в 7 классе. 

90.8.1. Устное народное творчество.  

Песня. Жанрово-тематическое многообразие алтайских песен. Историческая 

песня (Тӱӱкилик кожоҥ). Образ Алтая в исторической песне «Кан-Алтай». 

А.В. Анохин. Сюита «Кан-Алтай». 

90.8.2. Героический эпос «Алтын-Тууjы».  

Образ богатыря. Мотивная система в героическом эпосе «Алтын-Туујы». 

Сюжет и композиция героического эпоса «Алтын-Тууjы». Образ девы-богатырки. 

Роль эпических формул в поэтических художественных приемах сказителя. 

90.8.3. Древнетюркская литература (VI-ХII века).  

Орхонские письмена. «Тонйукук». Боевой путь Тонйукука. 

90.8.4. Алтайская литература. 

А.О. Адаров «Тонйукуктыҥ санаалары» («Думы Тонйукука») (отрывок). 

М.В. Чевалков. Первая алтайская поэма «Кырачы ла Аҥчы» («Землепашец и 

охотник»). 

Г.И. Чорос-Гуркин. Стихотворение в прозе «Алтай». Романтический образ 

родной земли. 

М.В. Мундус-Эдоков. Фольклорная основа поэмы «Маргаан» («Состязание»).  
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П.А. Чагат-Строев. Поэма «Ойгор-Баатыр» («Мудрый богатырь»). Сходные 

черты героического эпоса и поэмы «Ойгор-Баатыр». 

П.В. Кучияк. Рассказ «Ӧскӱс-Уул». Особенности сюжета и композиции 

рассказа. Образы персонажей: герой Ӧскӱс-Уул и антигерой Элик-Баш. 

Д.Т. Бедюров «Кату jууныҥ jepине» («На жестокой войне»). «Кунуккан 

нӧкӧрлӧргӧ кожоҥым» («Песнь моим приунывшим друзьям»). Образ воина в поэзии 

Д.Т. Бедюрова.  

Ч.И. Енчинов «Ай канатту шоҥкорым» («Мой лунокрылый сокол»). Лирика 

военных лет. 

И.В. Шодоев. Повесть «Качук» («Качук») (отрывки). Образ женщины-воина в 

произведении И.В. Шодоева. Прототипы и художественные образы в повести 

«Качук» И.В. Шодоева. 

А.Ф. Саруева. Стихотворение «Алтын-Кӧлим» («Золотое озеро»). Образ 

Телецкого озера. 

Ч.А. Чунижеков. Отрывок из автобиографической повести «Мундузак» 

(«Мундузак»). 

С.С. Суразаков. Рассказ «Кӧҥдӧй мылтык» («Ружье»). Роль исторических 

событий в судьбах героев. 

Л.В. Кокышев. Тема гражданской войны в рассказе «Дикарка». Рассказ 

«Бӧрӱктер» («Шапки»). Деталь и ее роль в сатирическом рассказе «Бӧрӱктер» 

(«Шапки»). Стихотворение «Культуразы jок немелер» («Бескультурщина»). 

Б.У. Укачин. Стихи «Тус» («Соль»), «Энемниҥ сыйы» («Подарок матери»). 

Родство лирического героя и поэта-автора. Статья «Тӧрӧлим» («Моя родина»). 

Образ автора и времени. «Тайганыҥ јаҥы» («Закон тайги»). Проблема сохранения 

окружающей среды в рассказе. 

Ш.П. Шатинов. Стихотворение «Алтай чӧрчӧк» («Алтайские сказки»).  

Э.М. Палкин. Стихотворение «Аржан» («Целебный источник»). 

Д.Б. Каинчин. Рассказ «Кайчы» («Сказитель»). Образ сказителя и мальчика. 

Т.Б. Шинжин. Рассказ «Кӧстиҥ јажы» («Слезы»). Тема военного детства. 



2651 

Программа - 03 

А.Я. Ередеев. Литературная сказка «Ажудагы балыктар» («Рыбы на 

перевале»). Тематика и проблематика.  

Б.Я. Бедюров. Тема дружбы в стихотворении «Бис ончобыс – карындаш» 

(«Все мы – братья»).  

П.Т. Самык «Алтайдыҥ ла кижиликтиҥ уулы» («Сын Алтая и человечества»). 

Тема Родины в поэзии П.Т. Самыка. 

В.В. Бабрашев «База ла как куру келдим, эне» («Опять я с пустыми руками к 

тебе, мама»).  

Э.К. Тоюшев «Jас салымду улус ортодо» («Среди людей с весенней судьбой»).  

Д.Я. Маскина. Рассказы-зарисовки «Тӧрӧл-симфония» («Родная симфония»), 

«Јайлуда» («На летней стоянке»), «Кӱски Алтайым» («Мой осенний Алтай»), 

«Кулады» («Кулады»).  

Н.Б. Бельчекова «Карагай ла кайыҥаш» («Сосна и березка).  

С.М. Сартакова «Тилим» («Мой язык»).  

С.К. Манитов «Јӱрӱмниҥ тыны» («Сила жизни») (отрывок из повести).  

90.8.5. Из литературы народов России.  

Тема «Человек» и «Война» в поэзии татарского поэта М. Джалиля. «Jaйым ла 

бар болзо чы» («Лишь была бы волюшка»), «Кушкаш» («Пташка»).  

Нравственные проблемы в повести Ч.Т. Айтматова «Ак кереп» («Белый 

пароход»). 

М. Карим. Отрывки из повести «Узак-узак бала туш» («Долгое-долгое 

детство»). Образы подростков. 

В.М. Шукшин «Бӧрӱлер» («Волки»). 

90.8.6. Зарубежная литература.  

Антуан де Сент-Экзюпери «Кичу Бий» («Маленький принц») (перевод 

Б.Я. Бедюрова). Тема и основная идея сказки. 

90.9. Содержание обучения в 8 классе. 

90.9.1. Алтайский героический эпос.  
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Связь эпоса и историческим прошлым Алтая. Тематика героических сказаний. 

Конфликт в героическом сказании. Известные алтайские сказители и их репертуар: 

Н. Улагашев, А. Калкин, К. Кокпоева, С. Савдин, Ш. Марков. 

А.Г. Калкин, сказание «Маадай-Кара» как героический эпос раннефеодальных 

общественных связей. Тема и идея произведения. Образы богатырей и их врагов: 

способы и приемы художественного изображения. Образ Маадай-Кара и Кöгÿдей-

Мергена. Способы восприятия и отражения действительности, сближение 

повествования с исторической действительностью в героическом эпосе «Маадай-

Кара». 

90.9.2. Алтайская литература второй половины XX века.  

И.В. Шодоев. Слово о писателе. Отрывки из исторического романа 

«Кызалаҥду jылдар» («Трудные годы»). Элементы фольклоризма в изображении 

образов главных персонажей (Карчага, Чече, Тӱӱкей). 

С.С. Суразаков. Слово о писателе. Стихотворение «Чаҥкыр эҥирде» 

(«Голубым вечером»). Поэма «Аргымак». Мотив возвращения из чужбины. 

Л.В. Кокышев. Слово о поэте. Образ Алтая в стихотворении «Аргымак». 

Стихи «Jерлик гладиолус» («Дикий гладиолус»), «Ундыбагар» («Не забывайте»). 

Л.В. Кокышев. Драма «Тумантык Аркыт» («Туманный Аргут»). Тема 

гражданской войны на Алтае. Образ Карагула и Коро в драме Л.В. Кокышева. 

А.О. Адаров. Слово о поэте. Баллада «Комыс». Отрывок из поэмы 

«Тонйукук». Стихотворение «Гуркинниҥ jypyктарын кӧрӱп тура...» («Глядя на 

картины Гуркина»). 

Э.М. Палкин. Слово о поэте. Стихи «Ээчий-деечий турадыс» («Друг за 

другом»), «Кый темдек» («Восклицательный знак»). 

Э.М. Палкин. Отрывок из поэмы «Амыр». Образ-символ дороги, как судьбы в 

поэме «Амыр». 

Б.У. Укачин. Слово о писателе. Лирические миниатюры. Стихи Исикава 

Такубоку, А.С. Пушкина и А. Даржай в переводе Б.У. Укачина. Рассказ «Сок јаҥыс 

уулы» («Единственный сын»). Проблема «отцов и детей», образы матери и сына. 
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Ш.П. Шатинов. Слово о поэте. Стихи «Jол, сакылта ла эне» («Дорога, 

ожидание, мама»), «Мен – таш кезер» (Я – каменный богатырь), ода «История 

алдымда» («История передо мной»). 

К.Ч. Телесов. Слово о писателе. Эссе «Кубал баскан от jанында санаалар» 

(«Думы у покрытого пеплом огня»). 

К.Ч. Телесов. Рассказ «Кайда ол jол?» («Где та дорога?»). Образ-символ 

дороги, система персонажей. Мотив сиротства в рассказе. Мир глазами ребенка как 

центральная идея произведения. 

А.Я. Ередеев. Слово о писателе. Рассказ «Текийт ӧбӧгӧн». В.Т. Самыков. 

Слово о поэте. Стихотворение «Тӧрӧл jepимниҥ japaжын аjыктап...» («Глядя на 

красоты родных просторов»). 

Д.Б. Каинчин. Слово о писателе. Отрывок из повести «Кӧстӧриме туулар 

кӧрӱнзин» («Покажитесь горы, покажитесь»). Образ Мызыл. Пространство и время. 

Рассказ «Кӧзибисте Кӧк-Кайа» («В глазах наших Синяя Скала»). Человек и природа. 

Образ Мирового дерева в рассказе. Рассказ «Баш ла болзын...» («На перевале»). 

Сочетание идейно-нравственной и социокультурной проблематики в рассказе «Баш 

ла болзын...» («На перевале»). 

Б.К. Суркашев. Слово о поэте. Стихи «Базырыктагы баатырдыҥ сӱнези» 

(«Призрак богатыря Пазырыка») , «Алтайда эҥир» («Вечер на Алтае»). 

Б.Я. Бедюров. Слово о поэте. Стихи «Себи-Бажыныҥ jаҥары» («Песнь 

Семинских вершин»), «Там ла там тӧрӧл jуртымнаҥ ырап...» («Отдаляясь от родного 

дома»), «Кезер таш» («Каменное изваяние»). 

Д.Я. Маскина. Слово о писателе. Отрывок из повести «Кӧгӧл мӱркӱт уйазы» 

(«Орлиное гнездо»). 

С.С. Сартакова. Слово о поэтессе. «Таныжалы» («Давайте знакомиться») 

(вступление к книге). Стихотворение «Ӧскӧ тил – ӧскӧ салым» («Другой язык - 

судьба другая»). 

90.9.3. Из литературы братских народов.  

А. Даржай «Коноочы» («Гость»), И. Гоголев «Айхал».  

90.9.4. Зарубежная литература.  
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Р. Акутагава «Jӧpгӧмӧштиҥ учугы» («Паутинка»). Утверждение принципов 

гуманизма. Противостояние добра и зла в философской новелле. 

90.10. Содержание обучения в 9 классе. 

90.10.1. Фольклор – богатое наследие алтайцев. Исследователи алтайского 

устного народного творчества. 

90.10.2. Древнетюркская литература.  

Орхоно-енисейские письмена VI-VIII веков: находка, чтение, исследование. 

Сходство и различие рунических записей и народной поэзии алтайцев.  

«Кӱл-тегинге эзем кереес» («Памятник Кюль-Тегину») (перевод А. Адарова). 

Древнетюркский период в произведениях современных писателей. 

Из древнерусской литературы: «Слово о полку Игореве» (перевод К. Кошева). 

Из тюрко-монгольской литературы: «Ӧгӱс каан» (предание) (перевод 

Г.П. Самаева). 

«Монголдордыҥ байлу кеп-куучыны» («Сокровенное слово монголов») 

(перевод Т.М. Садаловой). 

«Солтонныҥ уулдары» («Сыновья Солтона») (предание). Исторические 

события и личности. 

90.10.3. Алтайская литература (середина XIX – начало XX века).  

Особенности времени. В.В. Радлов, Н.Я. Ядринцев, Г.Н. Потанин, 

В.Я. Шишков. 

М.В. Чевалков. Жизнь и творчество. Жанровое многообразие творчества 

первого алтайского писателя (басня, поучительные статьи в стихах, поэма, 

автобиографическая повесть). Просветительская деятельность миссионера, 

переводчика, первого алтайского писателя М.В. Чевалкова.  

Повести «Чӧбӧлкӧптӱҥ jӱpӱми» («Жизнь Чевалкова»), «Ундылбас кереес» 

(«Памятник»). История создания. Образ автора. Способы создания образов-

характеров в повести «Чӧбӧлкӧптӱҥ jӱpӱми» («Жизнь Чевалкова»). 

«Ӱредӱ ле уткаа сӧстӧр» («Поучительные стихи»). Поэма «Кырачы была 

Аҥчы» («Землепашец и охотник»). 
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И.М. Штыгашев. Жизнь и творчество. «Путешествие алтайца в Киев, Москву 

и её окрестности» (жанр путешествия). Исповедь человека, влюблённого в свою 

родину в произведениях И.М. Штыгашева. 

Г.И. Чорос-Гуркин. Жизнь и творчество. Образ Горного Алтая в 

стихотворениях в прозе «Алтай», «Алтай ла Кадын» («Алтай и Катунь»). 

«Кызына бичиген самаранаҥ» («Из писем дочери») (отрывок). Художник и 

исследователи его творчества. 

Роль и место М.В. Чевалкова, И.М. Штыгашева и Г.И. Чорос-Гуркина в 

истории развития алтайской литературы.  

90.10.4. Алтайская тема в произведениях русских писателей и исследователей. 

Н. Ядринцев, Н. Наумов, В. Шишков, Г. Гребенщиков, П. Драверт, 

В. Бахметьев, А. Новоселов, Г. Вяткин. 

В.В. Радлов. Слово об исследователе и учёном. «Из Сибири». 

Г.Н. Потанин о Горном Алтае.  

Н.М. Ядринцев. Слово о путешественнике и исследователе. «В дальних 

странствиях» (отрывок). 

В.Я. Шишков. Слово о писателе. Рассказы «Коркышту кам» («Страшный 

кам»), «Чуйда болгон керектер» («Чуйские были»), «Чуйдыҥ jолында» («На 

Чуйском тракте»). Образ шамана в рассказе «Коркышту кам» («Страшный кам»). 

90.10.5. Общественно-политическая обстановка и литературная жизнь на 

Алтае в 1920-е годы. 

Н.А. Каланаков. «Jаҥы jӱрӱм». 

М.В. Мундус-Эдоков. Жизнь и творчество. Стихи «Jacкы jыргал» («Весенний 

праздник»), «Чечек» («Цветок»), «Кӱс» («Осень»), «Кожоҥ» («Песня»), «Аш 

кылгада, кижи балада». Особенности художественного мира поэзии М.В. Мундус-

Эдокова. 

Драматические произведения М.В. Мундус-Эдокова. «Jeҥe» («Невестка»), 

«Озогызы ла эмдигизи» («Прошлое и современность»). Борьба за установление 

новой жизни в пьесе «Озогызы ла эмдигизи». Образы современных людей. 
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Художественные особенности басен М.В. Мундус-Эдокова. «Тӱлкӱ ле кӱртӱк» 

(«Лиса и тетерев»), «Бӧрӱ ле тийиҥниҥ балазы» («Волк и бельчонок»), «Кас ла 

турна» («Гусь и журавль»).  

90.11. Планируемые результаты освоения программы по родной (алтайской) 

литературе на уровне основного общего образования. 

90.11.1. В результате изучения родной (алтайской) литературы на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека, представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

в том числе с использованием примеров из родной (алтайской) литературы; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из 

литературы; активное участие в самоуправлении в образовательной организации, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

(алтайской) языка и родной (алтайской) литературы, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края в контексте изучения произведений алтайской литературы, а 

также русской и зарубежной литератур;  
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ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

в том числе отражённым в художественных произведениях;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в алтайской литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
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осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, 

не осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

алтайского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 
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ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среды, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой с использованием 

изученных и самостоятельно прочитанных литературных произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики литературного образования, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды, изучение и 

оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 
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способность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других, способность действовать в условиях неопределенности, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить 

позитивное в произошедшей ситуации, быть готовым действовать в отсутствии 

гарантий успеха. 

90.11.2. В результате изучения родной (алтайской) литературы на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умение совместной деятельности. 

90.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений 

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

90.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
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оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

90.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

90.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; 
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения, в ходе учебного диалога 

и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

90.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) 

и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте;  

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

90.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
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владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 

образовании; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей 

ситуации;  

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать 

соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, анализируя примеры из художественной литературы;  

регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая;  

проявлять открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

90.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на 

уроках родной (алтайской) литературы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 
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обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы на уроке родной (алтайской) 

литературы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

90.11.3. Предметные результаты изучения родной (алтайской) литературы. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

анализировать художественное произведение, определять принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, формулировать тему, основную мысль 

произведения, выявлять проблему, характеризовать героев одного или нескольких 

произведений;  

оперировать основными теоретико-литературными понятиями, использовать 

их при анализе художественного текста; 

определять особенности сюжета, композиции произведения, находить 

изобразительно-выразительные средства языка и определять их художественную 

функцию; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и пересказа, а также навыками информационной переработки 

прочитанного материала. 

90.11.4. Предметные результаты изучения родной (алтайской) литературы. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 
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анализировать художественное произведение: определять принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, формулировать тему, идею, выявлять 

проблему и основной конфликт, характеризовать героев одного или нескольких 

произведений, сравнивать героев; 

определять особенности сюжета, композиции произведения, находить 

изобразительно-выразительные средства языка и определять их художественную 

функцию, оперировать основными теоретико-литературными понятиями при 

анализе художественного текста; 

выразительно читать тексты разных жанров, составлять план художественного 

текста и пересказывать произведение по плану, использовать различные виды 

пересказа; 

понимать, интерпретировать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение), разных жанров, выявлять 

особенности стихотворной и прозаической речи; 

выявлять авторскую позицию, выражать своё отношение к ней, 

формулировать высказывания на заданную тему, при ответе на вопросы, 

участвовать учебном диалоге о прочитанном. 

90.11.5. Предметные результаты изучения родной (алтайской) литературы. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

анализировать художественное произведение: определять принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, формулировать тему, идею, выявлять 

проблему и основной конфликт, характеризовать героев одного или нескольких 

произведений, сопоставлять героев и их поступки, выявлять в тексте 

изобразительно-выразительные средства языка и определять их художественную 

функцию; 

интерпретировать художественный текст, соотносить содержание 

произведения со временем его написания, выявлять отражённые в нём духовно-

нравственные ценности; 

выразительно читать тексты разных жанров, составлять план художественного 

текста и пересказывать произведение по плану, использовать различные виды 

пересказа; 



2667 

Программа - 03 

использовать основные теоретико-литературные понятия и историческую 

справку при анализе художественного произведения; 

аргументировать своё мнение и оформлять в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё чтение. 

90.11.6. Предметные результаты изучения родной (алтайской) литературы. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

воспринимать алтайскую литературу как одну из основных культурных 

ценностей алтайского народа (отражающую его менталитет, историю, 

мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в 

целом); 

анализировать художественное произведение: определять принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, формулировать тему, идею, выявлять 

проблему и основной конфликт, определять особенности сюжета и композиции, 

характеризовать героев одного или нескольких произведений, сопоставлять героев и 

их поступки, выявлять в тексте изобразительно-выразительные средства языка и 

определять их художественную функцию; 

использовать основные теоретико-литературные понятия и историческую 

справку при анализе художественного произведения, анализировать произведение с 

учётом эпохи его написания; 

понимать и воспринимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции, сравнивать художественные 

произведения (темы, идеи, сюжеты, героев) родной (алтайской) литературы и 

литературы других народов Российской Федерации, зарубежной литературы, 

выявлять их сходство и национальное своеобразие; 

соотносить содержание произведения со временем его написания, выявлять 

духовно-нравственные ценности, характерные для разных эпох, находить общее и 

различное, аргументированно высказывать свою точку зрения, опираясь на текст 

произведения. 
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90.11.7. Предметные результаты изучения родной (алтайской) литературы. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного (алтайского) 

языка на основе изучения выдающихся произведений алтайской литературы, 

культуры своего народа, российской и мировой культуры, осознавать значимость 

чтения и изучения алтайской литературы для своего дальнейшего развития; 

анализировать художественное произведение: определять принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, формулировать тему, идею, выявлять 

проблему и основной конфликт, определять особенности сюжета и композиции, 

характеризовать героев одного или нескольких произведений, сопоставлять героев и 

их поступки, выявлять в тексте изобразительно-выразительные средства языка и 

определять их художественную функцию; 

использовать основные теоретико-литературные понятия и историческую 

справку при анализе художественного произведения, анализировать произведение с 

учётом эпохи его написания, использовать при анализе исторические сведения и 

факты из биографии писателя; 

выявлять авторскую позицию в прозаическом тексте, определять настроение 

автора в лирическом произведении, сравнивать позицию автора и его отношение к 

героям и событиям со своей точкой зрения; 

сопоставлять произведения родной литературы с произведениями народов 

России и зарубежной литературы, выявлять их сходство и национальное 

своеобразие; 

формулировать высказывания разных жанров, аргументировать своё мнение, 

создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё 

чтение. 

91. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная 

(балкарская) литература». 

91.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная 

(балкарская) литература» (предметная область «Родной язык и родная литература») 
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(далее соответственно – программа по родной (балкарской) литературе, родная 

(балкарская) литература, балкарская литература) разработана для обучающихся, 

владеющих родным (балкарским) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родной 

(балкарской) литературе. 

91.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родной 

(балкарской) литературы, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

91.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

91.4. Планируемые результаты освоения программы по родной (балкарской) 

литературе включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне основного общего образования, а также предметные результаты 

за каждый год обучения. 

91.5. Пояснительная записка. 

91.5.1. Программа по родной (балкарской) литературе разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

91.5.2. Специфика учебного предмета «Родная (балкарская) литература» 

определяется сущностью литературы как феномена национальной культуры. 

Изучение родной (балкарской) литературы приобщает обучающихся к нравственно-

эстетическим ценностям балкарского народа, формирует духовный облик, 

нравственные ориентиры, общее миропонимание и национальное сознание.  

91.5.3. Программа по родной (балкарской) литературе строится на основе 

сочетания жанрово-родового и проблемно-тематического принципов. Тематический 

подход отражает содержательную доминанту, ориентированную на познавательные, 

личностные интересы обучающихся на уровне основного общего образования.  

В программе по родной (балкарской) литературе представлены произведения 

разных жанров на основе историко-хронологической последовательности их 

создания. Круг изучаемых произведений знакомит обучающихся с историей 
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появления, развития и смены литературных направлений, а также с основными 

периодами истории балкарской литературы; начинается монографическое изучение 

творчества балкарских писателей.  

Теоретико-литературные понятия рассматриваются в процессе изучения 

конкретных литературных произведений, при этом используются межпредметные 

связи с учебным предметом «Литература».  

91.5.4. В содержании программы по родной (балкарской) литературе 

выделяются следующие проблемно-тематические блоки:  

5 класс: «Открытие мира ребёнком» («Мир человека в фольклоре», «Человек 

между добром и злом», «Дороги, связующие мир природы и человека», «Дети в 

окружении взрослых»); 

6 класс: «Образ человека в литературе» («Мир человека в мифах», «Мужество 

и трудолюбие – два крыла для счастья», «Отчий дом – гнездо моей родины», 

«Человек. Природа. Цивилизация»). 

7 класс: «Герой эпический, лирический» («Мир человека в нартском эпосе», 

«Истоки мудрости», «Самое ценное в жизни – человек!», «То, что возвышает 

человека»). 

8 класс: «Вечные темы в искусстве» («Песня – душа народа», «Оставаться 

человеком в любых ситуациях», «Дороги, которые возвышают человека», «Дороги, 

которые ломают человека», «Истоки любви»). 

9 класс: балкарская литература XVII – первой половины XIX века.  

91.5.5. Изучение родной (балкарской) литературы направлено на достижение 

следующих целей: 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

(балкарского) языка на основе изучения лучших произведений балкарской 

литературы, осознание значимости чтения и изучения родной (балкарской) 

литературы для своего дальнейшего развития, формирование умения сознательно 

планировать и реализовывать чтение; 

приобщение обучающихся к литературному наследию балкарского народа, 

формирование национально-культурной идентичности и способности к диалогу 
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культур; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции, умений анализировать и интерпретировать 

прочитанное; 

воспитание культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях, создавать развёрнутые высказывания творческого, аналитического 

и интерпретирующего характера. 

91.5.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения родной 

(балкарской) литературы – 170 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 

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

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

91.6. Содержание обучения в 5 классе. 

91.6.1. Мир человека в фольклоре. 

91.6.1.1. Фольклор как национальное, культурное, духовное достояние народа.  

Жанры устного народного творчества (сказки, загадки, пословицы и 

поговорки, благопожелания и суеверия). Пословицы и поговорки. Пословицы как 

проявление народной мудрости. Особенности построения пословиц. 

Загадки. Значение загадок. Построение и художественная особенность 

загадок. Виды загадок. 

91.6.1.2. Народные сказки.  

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

Пути добра и зла. Изображение в сказке дозволенного и недозволенного в жизни 

человека. 

Сказка «Ёксюз Фатиматчыкъ» («Сирота»). Художественное своеобразие 

сказки. 

Сказка «Батыр жашчыкъ» («Храбрый мальчик»). Взаимосвязь людей и 

великанов (эмегенов) в сказке. Тема мужества, отваги, смекалки и глупости в сказке. 
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Сказка «Тюлкю хыйла» («Хитрость лисы»). Художественное своеобразие 

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

хитрости в сказке. 

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

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

91.6.2. Человек между добром и злом. 

91.6.2.1. Литературная сказка и легенды.  

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

о единстве и сплочённости в бытовой сказке, о роли единства и сплочённости. Тема 

совести в сказке. 

А.Л. Байзуллаев. Сказка «Насып» («Счастье»). Идейное содержание сказки. 

Пример того, что человек сам выбирает путь к счастью. 

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

могущественной силе добра.  

Ж.З. Токумаев. Легенда «Жугъутур базук» («Кость горного тура»). Сказ об 

Алдарбеке, который не уронил честь отца.  

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

сострадания и милосердия. 

91.6.2.2. Басня как жанр литературы.  

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

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

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

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

лени и безответственности. 

91.6.2.3. Сатира и юмор.  

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

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

Э.Б. Гуртуев. Рассказ «Халал адам» («Добрый человек»). Рассказ о том, что во 

всём должна быть мера. Рассказ «Сом бла шай» («Рубль и пять копеек»). 

Высмеивание хвастовства. 

91.6.3. Дороги, связующие мир природы и человека. 
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К.Б. Мечиев. Стихотворение «Къар кюн арбазыбызгъа къоннган 

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

экологии в стихотворении. Особенности построения произведения.  

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

и законы общества. Горькая судьба лисичек. 

А.М. Бегиев. Стихотворение «Тау суучукъ» («Горный ручеёк»). Идейное 

содержание и художественное своеобразие стихотворения. 

Л.Ч. Ахматова. Стихотворение «Къар жауады» («Снег идёт...»). Картина 

снежной зимы. Роль условности в стихотворении.  

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

символ верности своему хозяину. Позднее раскаяние мальчика. 

М.Х. Мокаев. Стихотворение «Чыкъ бюрчюкле» («Капли росы»). 

Изображение умения радоваться мелочам в природе. Особенности построения 

стихотворения. 

С.О. Шахмурзаев «Таулуну календары» («Календарь балкарцев») (отрывок). 

Этнографическое произведение. Жизнь горца по законам природы. 

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

Символический смысл названия стихотворения. Сравнение – основной приём 

построения стихотворения. 

А.М. Тёппеев. Рассказ «Табынама» («Преклоняюсь»). Человек и дерево. Запах 

ёлочки как связующий элемент человека с природой. 

С.М. Моттаева. Стихотворение «Гюрегейле – хур терекле» («Сливы – райские 

деревья»). Изобразительно-выразительные средства языка. Жизнеутверждающее 

начало в стихотворении. Человек – дитя природы. 

91.6.4. Взаимоотношения детей и взрослых. 

Х-М.А. Кулиев. Стихотворение «Эсгериу» («Воспоминание»). Образ собаки в 

стихотворении – образ светлой памяти. 

Ю.А. Жулабов. Рассказ «Жугъутур ашыкъ» («Альчик тура»). Тема 

преемственности поколений. Художественное своеобразие рассказа. Рассказ 

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

тёплых взаимоотношений внучки со своей бабушкой. 
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К.Ш. Кулиев. Повесть «Жорт, жорт, гылыуум!» («Скачи, скачи, мой ослик!») 

(отрывок из повести «Побег»). Художественные особенности повести. Мастерство 

писателя при создании детских образов. 

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

Стихотворение как призыв подрастающему поколению. Тема бережного отношения 

к природе. 

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

Идейное содержание произведения. Пример – лучшее средство в воспитании. 

Художественное своеобразие стихотворения. 

С.С. Ахматова. Отрывок из поэмы «Солнечный дождь» «Балли тюйреуюч» 

(«Брошка из вишни»). Идейное содержание отрывка из поэмы. Значение 

материнских слёз в стихотворении. 

Ж.М. Текуев. Рассказ «Къалауур Маштай» («Сторож Маштай»). Рассказ о 

добром и светлом человеке труда, друге, учителе жизни сельских детей. 

А.М. Бегиев. Стихотворение «Сабийлигими акъ сураты» («Белая картина 

моего детства»). 

Тёплые детские воспоминания в стихотворении. Картины зимней природы как 

мимолётное изображение природы и детства. 

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

Послание автора, пронизанное душевным теплом, уважением и благодарностью.  

91.6.5. Теория литературы. 

Понятие об устном народном творчестве. Жанры фольклора (загадки, 

пословицы, поговорки, сказки). Особенности построения сказки. Сказки о 

животных, бытовые и волшебные. Сатира и юмор. Басня. Аллегория. Понятие о 

литературной загадке. Рифма и ритм стихотворения. Понятие о сюжете и фабуле 

рассказа. Эпитет и олицетворение. Отличие прозы от поэзии. Сравнение. Тема и 

идея произведения. 

91.7. Содержание обучения в 6 классе. 

91.7.1. Изображение мира человека в легендах, мифах, песнях. 

91.7.1.1. Мифы.  

Богатство отражения мира человека в мифах. Язычество. Поклонение 
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языческим божествам: бог воды Дамметтир, Сулемен, бог ветра Байрым, Умай, бог 

сна Чомпараш, бог земли Даулет, бог животных Апсаты, Аштотур, Аймуш Чоппа, 

бог солнца Кайнар, бог труда Эрирей. 

91.7.1.2. Нартские сказания.  

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

система образов, художественные особенности. Божества и нарты. Происхождение 

нартов. 

«Ариу Сатанай» («Красивая Сатанай»). Образ Сатанай в нартских сказаниях. 

91.7.1.3. Легенды.  

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

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

оружие человека. 

Легенда «Атарал» («Атарал»). Сказание о мужестве. О роли экономических 

взаимоотношений с соседними народами. Тема бережного отношения к имуществу. 

Легенда «Къайсы къарыулуду?» («Кто сильнее?»). Роль гиперболы в легенде. 

Связь вещей и явлений в природе и в человеческом обществе. 

91.7.1.4. Народные песни.  

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

язычества в песне. Изобразительная сила песни.  

«Ийнай» – песня о покровительнице женского труда. 

Колыбельная песня «Бёлляу» («Колыбельная»). Изобразительно-

выразительные средства песни. 

91.7.2. О мужестве и трудолюбии. 

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

содержание стихотворения. Образ трудолюбивого человека в произведении. 

Изобразительно-выразительные средства в стихотворении. 

К.С. Отаров. Стихотворение «Ташчы Рамазан» («Каменщик Рамазан»). Образ 

трудового человека в стихотворении. Тема взаимовыручки. Коллективный труд - 

один из хороших обычаев балкарского народа. Воспевание человека, мастера своего 

дела. 

М.Х.-К. Батчаев. Рассказ «Хочалай бла Хур-хур» («Хочалай и Хур-хур»). 
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Рассказ о Хочалае, который смог победить лень. Умение Хочалая управлять 

домашними животными. 

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

природы в стихотворении. Изобразительно-выразительные средства в произведении. 

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

детей в повести. Действия детей во время Великой отечественной войны как пример 

мужества и героизма. Мужество и трудолюбие – основные качества Мустафира. 

Язык писателя, изобразительные выразительные средства. 

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

оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. Художественное своеобразие 

рассказа. 

Б.И. Гуртуев. Стихотворение «Эмен терек» («Дуб»). Идейное содержание 

стихотворения. Умение учиться стойкости у природы.  

Стихотворение «Темирчи Хасан» («Кузнец Хасан»). Труд в жизни человека. 

Отношение автора к труду, мастерству человека. 

91.7.3. Отчий дом – гнездо моей родины. 

К.Б. Мечиев. Стихотворение «Эски юйюм» («Мой старый дом»). Тема 

бережного отношения к отчему дому. Выражение тепла автора к родительскому 

порогу. Стихотворение «Ата-ана бизни сыйлы юйюбюз» («Родители – наш ценный 

дом»). Тема бережного отношения к своим родителям. 

Ю.А. Жулабов. Рассказ «Хустос къала» («Крепость Хустоса»). Идейное 

содержание рассказа. Этимологическое раскрытие названий местностей малой 

родины. 

А.И. Баккуев. Стихотворения «Ата журтум» («Моя родина»), «Алам башы – 

Малкъарым» («Балкария – моя вселенная»). Особенности построения 

стихотворений. Патриотические мотивы в стихотворениях. Тема родины и отчего 

дома. 

К.Ш. Кулиев. Стихотворения «Дунияда хар аягъынг басхан жерге…» («Земле, 

по которой ступает твоя нога…»), «Балам, бу жерге» («Сынок, этой земле»). 

Основные поэтические образы, символизирующие любовь к родной земле и 

природе. Переплетения и связующие нити человека и родины. Добрые наставления 
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поэта подрастающему поколению. 

М.Х. Мокаев. Стихотворения «Мени юйюм» («Мой дом»), «Сюйдюмлю 

шахарым» («Мой привлекательный город»). Мастерство поэта в изображении 

добрых чувств к своему дому, малой родине. Художественное своеобразие 

стихотворения. 

Б.Л. Гуляев. Рассказ «Къуш уя» («Гнездо орла»). Мотивы басни в рассказе. 

Тема стойкости и мужества балкарского народа в период депортации. 

Иносказательность в рассказе. 

Т.М. Зумакулова. Стихотворение «Мени юйюм» («Мой дом»). Мастерство 

поэта в изображении любви к родине. 

А.М. Узденов. Стихотворение «Тау къушну уясы» («Гнездо горного орла»). 

Художественное своеобразие стихотворения. Выражение авторского отношения к 

теме родины. О смысле названия произведения. 

91.7.4. Человек. Цивилизация. Природа. 

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

Нравственные проблемы в рассказе. Призыв к милосердию, состраданию. Человек в 

мире научно-технического прогресса. Рассказ «Шайтан арба» («Арба шайтана»). 

Технические средства в жизни человека. Добро и зло в мире на пути к прогрессу. 

И.Х. Бабаев. Стихотворения «Къайын терекчик» («Берёза»), «Гёбелек» 

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

А.С. Созаев. Стихотворение «Бийча сюелген терекни назмусу» («Дереву с 

грацией князя»). Мастерство автора в изображении экологической проблемы в 

поэзии. Авторское отношение к проблеме боли и радости. 

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

стихотворения. Изображение прошлого и настоящего в произведении.  

С.С. Гуртуев. Стихотворение «Урма тукъузгюню» («Не тронь рябину»). 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы в стихотворении. 

А.К. Будаев. Стихотворение «Телефон» («Телефон»). Идейное содержание 

стихотворения. Точки соприкосновения прошлого и настоящего в стихотворении. 

Стихотворение «Хорладыла» («Победили»). О стремлении достичь той или 

иной высоты. Заветные вершины – двигатели жизненного прогресса. 
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Художественное своеобразие произведения. Образ горы Эльбрус. 

Ж.М. Текуев. Рассказ «Ынна» («Бабушка»). Тема быстротечности времени, 

смены одного поколения другим. Рассказ «Дугъума шай» («Чай из мяты»). Диалог о 

взаимоотношениях старшего и младшего поколений. 

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

Тема бережного отношения к богатствам природы. Художественное своеобразие 

рассказа. Рассказ «Иесиз маске» («Собачка без хозяина»). Тема бережного 

отношения к животным. 

С.М. Мотаева. Стихотворение «Къоз терегиме такъгъан жыр» («Песня моему 

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

лирического героя к деревьям – истокам доброты. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Кавказ» («Кавказ») (перевод А.Т. Додуева). 

Природа Кавказа в творчестве поэта. 

М.Х. Мокаев. Стихотворение «Хар ким ушайды жерине» («Каждый похож на 

свою землю»). Художественное своеобразие стихотворения. Размышление поэта о 

взаимосвязи человека и природы, человека и родной земли, о неразделимости 

судьбы человека с его народом. Стихотворение «Кечеги жырчыкъ» («Ночная 

песенка»). Изобразительно-выразительные средства стихотворения. Тема тишины и 

осторожности в стихотворении. 

91.7.5. Теория литературы.  

Гипербола. Художественный образ. Лирический герой. Понятие о 

художественной прозе. Рассказ. Повесть. 

91.8. Содержание обучения в 7 классе. 

91.8.1. Мир человека в нартском эпосе. 

Эпосы «Нарт темирчи Дебетни туугъаны» («Рождение нартского кузнеца 

Дебета»), «Ёрюзмек бла къына сакъаллы Къызыл Фук» («Ёрюзмек и Краснобородый 

Фук»), «Сосурукъну туугъаны» («Рождение нарта Сосрука»), «Сосурукъ нартлагъа 

от келтиреди» («Сосрук приносит нартам огонь»), «Дебет улу Алауган» («Сын 

Дебета Алауган»), «Къарашауай бла Гемуда» («Карашауай и Гемуда»). 

91.8.2. Истоки мудрости. 

К.Б. Мечиев. Стихотворение «Тёреле сурала кибик» («Традиции как суры»). 
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Нравственно-этические принципы балкарского народа в стихотворении. 

Б.И. Гуртуев. Рассказ «Топонимика таурух» («Легенда о топонимике»). 

Особенности построения рассказа. Рассказ о топонимических названиях, связанных 

с жизнью и бытом балкарского народа прошлого столетия. Нравы, обычаи, идеалы 

балкарского народа. 

Ф.И. Байрамукова. Рассказ «Эт юлюшлени устасы» («Профессионал своего 

дела»). Традиции и обычаи, народа связанные с радостными событиями в жизни 

балкарского народа. Мастерство героя в разделывании жертвенной туши на свадьбе. 

С.И. Макитов. Стихотворение «Агъач аякъ, агъач къашыкъ» («Деревянная 

чаша, деревянная ложка»). Идейное содержание стихотворения. Экологичность 

быта балкарского народа в начале ХХ века. 

З.Х. Толгуров. Рассказ «Атасыны атына миннген жашчыкъ» («Мальчик на 

коне отца»). Идейное содержание произведения. Важность осознания себя частью 

вселенной. Символика в рассказе, его значение. 

С.О. Шахмурзаев. Стихотворение «Келин келгенден сора уча» («Свадебный 

уча»). Тонкости проведения традиционной балкарской свадьбы. Изображение в 

стихотворении традиций, связанных с национальной кухней. Её обилие и щедрость 

в произведении. 

С.С. Гуртуев. Стихотворения «Сырыйна» («Свирель»), «Неге жарсыйса, 

Малкъарым?» («О чём печалишься, Балкария моя?»), «Миллетиме касыда» 

(«Касыда моему народу»). Отношение автора к проблеме традиций и прогресса. 

Уроки духовный близости, призыв автора к молодому поколению о сохранении 

народной мудрости. 

Э.Б. Гуртуев. Рассказ «Узакъдан келген жолоучу» («Путник издалека»). 

Художественное своеобразие рассказа. Быт и нравы балкарского народа. 

91.8.3. Самое дорогое – человек. 

К.Ш. Кулиев. Стихотворения «Мамырлыкъ, къууанч сизге, саула!» («Мир и 

радость вам, живущие!»), «Сабийле ёлмесинле!» («Пусть никогда не умирают 

дети!»). Поэзия добра и света. Строки мира и радости для всех живущих на земле. 

Восславление радости бытия, созидания нового мира. Изобразительные средства 

языка. 
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Т.М. Зумакулова. Стихотворение «Кюн ахшы болсун, адамла!» («Пусть утро 

будет добрым, люди!»). Гуманизм в стихотворении. Особенности построения 

произведения  

А.М. Теппеев. Рассказ «Пиринчни сютлей акълыгъы» («Горсть белого риса»). 

Художественные особенности построения рассказа. Сострадание и бессердечие как 

критерии нравственности человека. 

С.С. Ахматова. Стихотворение «Анама» («Матери»). Богатство языка и 

изобразительных средств поэтессы в создании образа матери. 

М.Х-К. Батчаев. Рассказ «Кюмюш Акка» («Серебряный дед»). 

Художественный образ в рассказе – отражение национального характера мудрого 

дедушки. «Человеку нужен человек» – один из нравственных посылов 

произведения. Художественная особенность символов в произведении. 

М.Х. Табаксоев. Стихотворения «Атам» («Мой отец»). Образ отца в 

стихотворении «Таукелме, ышанама…» («Решителен и верю…»). Тема веры и 

оптимистического взгляда на будущее своего народа. Выразительность языка 

автора. 

С.Х. Бабаев. Новелла «Атамы китабы» («Книга отца»). Философские 

размышления автора о взаимоотношениях отцов и детей. 

С.Б. Теппеев. Рассказ «Атам урушдан къайтса» («Когда отец вернётся с 

фронта»). Суровая реальность последствий Великой Отечественной войны. 

Б.М. Чипчиков. Рассказ «Ачы алмала» («Горькие яблоки»). Тема доброй 

памяти и печали о родном человеке в рассказе. Мастерство писателя при 

изображении внутреннего мира литературного героя. 

А.Т. Додуев. Стихотворение «Сёзюмю айыртсам…» («Если будет понятен мой 

слог…»). Мастерство поэта в изображении темы дружбы между народами. Реалии 

современного мира и человек в этом мире. 

91.8.4. То, что возвышает человека. 

91.8.4.1. Любовь и привязанность к родным местам в поэзии К.Б. Мечиева. 

К.Б. Мечиев. Стихотворения «Арапда, Тюркде да айланып келдим…» («Был я 

и в Мекке…»), «Багъдатха, Стамбулгъа да бардым» («Я побывал в Багдаде и 

Стамбуле»).  
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91.8.4.2. Из литературы карачаево-балкарского зарубежья.  

А. Байказиев. Стихотворение «Кёнделеннге бара-бара» («Возвращаясь в 

Кёнделен»). Тема тоски по родной земле. 

Ж.М. Текуев. Рассказ «Акъкъаш» («Аккаш»). Идейное содержание 

произведения. Тема ответственности, милосердия и сострадания. 

К.Ш. Кулиев. Стихотворения «Жерибизни хар ташы» («Каждый камень 

земли»), «Тау суучукъну жырчыгъы» («Песня горного ручейка»), «Тукъузгю» 

(«Рябина»). Изображение любви поэта к родной земле, природе. Образы «камня» и 

«рябины» в стихотворениях К.Ш. Кулиева.  

Ю.А. Жулабов. Новелла «Жер юзюлгенде» («Обвал»). Жанр новеллы и его 

особенности в творчестве автора. Размышления автора о том, как не навредить 

природе. 

Б.Л. Гуляев. Рассказ «Акъ атны хапары» («Рассказ о белой лошади»). 

Своеобразие рассказа. Размышления белой лошади о добре и зле. Тема милосердия 

и сострадания в рассказе. 

А.С. Созаев. Стихотворения «Къарт бла танг» («Старец и рассвет»), «Мени 

къоншум» («Мой сосед»). Мастерство поэта в изображении трепетных 

размышлений человека о сохранении культурного наследия для подрастающего 

поколения. Тема мира и согласия. 

К.С. Отаров. Стихотворение «Танг жолум» («Путь на рассвете»). Образ 

лирического героя. Любовь к родной земле. Стиль произведения.  

С.А. Мусукаева. Стихотворение «Ата журт» («Родина»). Лирическое 

произведение о родине как выражение поэтического восприятия окружающего мира 

и осмысление собственного мироощущения. 

И.Х. Бабаев. Стихотворения «Къысхач» («Щипцы»), «Жауун» («Дождь»). 

Особенности построения стихотворений. Яркая, жизнеутверждающая картина 

природы, когда идёт дождь. Воплощение темы единства природы и человека.  

Ж.Я. Занкишиев. Рассказ «Кечеги къонакъ» («Ночной гость»). О мужестве 

детей во время Великой Отечественной войны. 

С.О. Шахмурзаев. Стихотворение «Туугъан тилим» («Родной язык»). Тема 

беззаветной любви к родному языку.  
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М.М. Ольмезов. Поэма «Малкъар» («Балкария») (отрывок). Социально-

политическое значение произведения. 

А.Л. Байзуллаев. Стихотворения «Алгъыш» («Пожелания»), «Кертиликни 

жолу» («Путь истины»), «Тилемедим къаяладан…» («Не просил я у скал…»). 

Мастерство поэта в изображении природы. 

91.8.5. Теория литературы.  

Эпитет. Гипербола, роль гиперболы в нартском эпосе. Понятие о строфе в 

балкарской литературе. Понятие о метафоре. Композиция и сюжет литературного 

произведения. Понятие о литературном герое. Новелла как малый 

повествовательный жанр литературы. Понятие о лирическом герое. 

91.9. Содержание обучения в 8 классе. 

91.9.1. Песня – душа народа. 

Расширение представлений об устном народном творчестве. Исторические 

песни балкарского народа. Историческая песня – жанр устного народного 

творчества. 

Историко-героические песни: «Жанхотланы Азнауур» («Жанхотов Азнауур»), 

«Таппасханланы Акъболат» («Таппасханов Акболат»). Изображение исторических 

событий в жизни балкарского народа. Воспевание мужества, смелости и отваги. 

91.9.2. Оставаться человеком в любых ситуациях. 

К.Б. Мечиев. Краткий очерк о жизни и творчестве поэта. Стихотворения 

«Адамды бизни атыбыз» («Имя нам – Человек»), «Аллай бийле керек бизге» («Нам 

нужны такие князья»). Концепция гуманизма в творчестве поэта. 

К.С. Отаров. Стихотворения «Чеченлини ийнеги» («Корова чеченца»), 

«Зурнукла къайтырла» («Журавли вернутся»). Краткий очерк о жизни и творчестве 

поэта. Один пример из жизни народа на чужбине. Мотивы тоски о родной земле.  

А.М. Теппеев. Пьеса «Азап жол» («Тяжкий путь»). Краткий очерк о жизни и 

творчестве писателя. Новизна пьесы. Трагическая судьба героев пьесы. Социально-

политическое значение противоречий в трагедии. О символах, которые раскрывают 

в пьесе социальные и исторические явления. 

К.Ш. Кулиев. Стихотворения «Жаралы таш» («Раненый камень»), «Туугъан 

жериме айтама» («Говорю родной земле»), «Прометей Кавказны къаясына» 
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(«Прометей в горах Кавказа»). Возвращение балкарского народа на родную землю в 

поэзии К.Ш. Кулиева. Художественная новизна в поэзии автора.  

А.П. Кешоков. Стихотворение «Къулийланы Къайсыннга» («Кайсыну 

Кулиеву»). Дружба между братскими народами. 

И.Х. Бабаев. Краткий очерк о жизни и творчестве поэта. 

Стихотворения «Мурдор таш» («Камень очага»), «Сабанчы» («Земледелец»). 

Поэма «Бийик сын» («Высокий обелиск»), особенности построения поэмы. 

Мастерство поэта при изображении суровых реалий Великой Отечественной войны. 

«Космические» и «земные» образы в творчестве поэта. 

М.Х. Мокаев. Стихотворение «Биз да халкъбыз» («Мы тоже народ»). Образ 

балкарского народа в стихотворении. Чувство сыновней любви к своему народу. 

Особенности языка и рифмы произведения. 

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

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

войны в поэме. 

Э.Б. Гуртуев. Повесть «Одиссейни къайтырын сакълай» («В ожидании 

возвращения Одиссея»). Жёсткая реальность и мечта героев повести. Тема любви к 

жизни, чести, достоинства, стойкости и верности. Художественное своеобразие 

повести. 

С.С. Ахматова. Стихотворение «Атала жери» («Земля отцов»). 

Художественное своеобразие отрывка из поэмы «Солнечный дождь». 

Воспоминания лирического героя. 

А.Т. Додуев. Стихотворение «Арба» («Телега»). Философское размышление 

поэта о жизни. 

91.9.3. Дороги, которые выбирает человек. 

А.М. Теппеев. Рассказ «Илишан» («Мишень»). Тема чести и совести в 

рассказе. Сложный, но достойный выбор героя в произведении. 

З.Х. Толгуров. Повесть «Къызгъыл кырдыкла» («Алые травы»). Образы героев 

в повести во время Великой Отечественной войны. Проблема чести и долга. 

Символика в повести. 

Б.М. Чипчиков. Рассказ «Наша» («Огурец»). Тема милосердия в рассказе. 
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Особенности построения произведения. 

Э.Б. Гуртуев. Повесть «Эрменбий» («Эрменбий»). Художественное 

своеобразие повести. Образ Эрменбия – человека, преданного своему делу – спорту. 

Потерянная и приобретённая мечта в жизни главного героя. 

А.М. Бегиев. Стихотворение «Сёз» («Слово»). Авторское отношение к 

переменчивости жизни. Особенности построения стихотворения.  

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

Образ русского учителя в жизни балкарских детей на чужбине. Тема светлой памяти 

и благородства в рассказе.  

Б.И. Гуртуланы. Рассказ «Юзейир» («Юзейир»). Духовное богатство человека, 

нравственные принципы. Художественные приёмы писателя в изображении 

литературных героев.  

91.9.4. Любовь многогранна. 

Х-М.А. Кулиев. Стихотворения «Кёкбаш юйчюкде жашайды» («Живёт в доме 

с голубой крышей»), «Терек бахчада булбул жырласа» («Когда споёт соловей»). 

Фольклорные мотивы в поэтических строках. Образ девушки-горянки. 

И.Ж. Боташев. Стихотворение «Туугъан жериме» («Родной земле»). Тема 

любви к родной земле. Художественное своеобразие в раскрытии темы. 

Х.И. Шаваев. Повесть «Кюбюрде табылгъан повесть» («Повесть, найденная в 

сундуке»). Противоречия и новизна в повести. Горькая судьба Пилжан в повести. 

Тема верности и любви. 

М.Ч. Шаваева. Рассказ «Атасыны башлыгъы» («Башлык отца»). Тема любви и 

верности, долга и чести героини рассказа Керимат. 

С.А. Мусукаева. Рассказ «Къарт бла танг» («Старик и рассвет»). Особенности 

построения рассказа. Жизнеутверждающее начало в произведении. Жизнь во имя 

любви ко всему сущему. 

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

произведения. Безграничная любовь между родителями и детьми в рассказе. 

Б.С-М. Кечерукова. Стихотворение «Жуулдуз эгизиме» («Звёздному 

двойнику»). Изображение гармонии и любви окружающего мира в стихотворении. 

Лирические ноты стихотворения. Космическое и земное в стихотворении. 
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С.М. Моттаева. Стихотворение «Таулу къобуз» («Балкарская гармонь»). Роль 

народных мелодий в жизни народа. Тема любви к культуре своего народа, родине. 

И.Х. Бабаев. Стихотворение «Сюймеклик назмула» («Стихи о любви»). 

Особенности построения стихотворения. Многоликая любовь в произведении. 

Стихотворения «Тау кийиклеге сюймеклик» («Любовь к горным турам»), «Желге 

сюймеклик» («Любовь к ветру»). 

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

Возвышенные строки о любви. Образ девушки-горянки. 

91.9.5. Теория литературы.  

Понятие о песне и мелодии. Подпевка (эжиу). Рефрен. Художественная 

реальность и художественный вымысел. Род литературы – драма в балкарской 

литературе. Разновидности жанра: драма, трагедия, комедия. Развитие понятия о 

рифме и ритме стихотворения. Особенности рифмы в балкарской поэзии. Роль 

гласных и согласных звуков в рифмах. Особенности и пути развития жанра поэмы в 

балкарской литературе (лирическая, лиро-эпическая, эпическая). Основы 

стихосложения в балкарской поэзии. 

91.10. Содержание обучения в 9 классе. 

91.10.1. Истоки балкарской литературы. 

Кара-Мусса. Особенности авторской поэзии конца ХIХ-начала ХХ века. 

Фольклорные мотивы в произведениях.  

Представители передовой русской интеллигенции на Кавказе. Помощь 

выдающихся деятелей русской культуры и науки: Н.А. Римского-Корсакова, 

С.Н. Танеева, М.А. Балакирева, Н.А. Ярошенко, М.М. Ковалевского, В.Ф. Миллера, 

П.А. Острякова, Г.Л. Тульчинского и других в сборе, обработке и публикации 

собранных материалов в периодических печатных органах («Русский вестник», 

«Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа» (СМОМПК), 

«Сборник сведений о кавказских горцах», «Терский сборник», «Кавказский 

сборник», газеты «Кавказ», «Терские ведомости», «Ставропольские губернские 

ведомости»). 

Вклад А.К. Абаева и его детей в развитие просвещения на Кавказе. 

Просветительская деятельность дочери А.К. Абаева – Х.А. Абаевой (Зардоби) и 
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сына С.-Б.А. Абаева, Ф.О. Шакмановой. 

Первая плеяда просвещённых горцев. Вклад в просвещение семейства 

Урусбиевых. Жизнь и просветительская деятельность И.М. Урусбиева и его 

сыновей: Сафар-Али и Науруза Урусбиевых. Сбор и публикация фольклорных 

текстов в журнале «Терский сборник», «Сборнике материалов для описания 

местностей и племён Кавказа» (СМОМПК). Знакомство и плодотворное общение с 

Н.А. Римским-Корсаковым, С.Н. Танеевым, М.А. Балакиревым, Н.А. Ярошенко, 

М.М. Ковалевским, В.Ф. Миллером, П.А. Остряковым, Г.Л. Тульчинским. 

Публикация сведений в «Сборнике сведений о кавказских горцах», «Терском 

сборнике». 

М.К. Абаев, Б.А. Шаханов. Публицистика. Очерк в историографии балкарской 

литературы. Глубокий анализ проблем северокавказской действительности. 

91.10.2. Становление и развитие балкарской литературы в 1920-1940 годы. 

91.10.2.1. Просветительство в Балкарии.  

Становление и первые шаги балкарской литературы (1920-1940 годы). 

Историческая ситуация на Кавказе в начале ХХ века. Особенность исторической 

эпохи и её влияние на становление и развитие балкарской литературы в данный 

период. Создание алфавита и издание первого букваря. Первая газета «Къарахалкъ» 

(«Беднота»), издававшаяся на 4 языках (русском, балкарском, кабардинском, 

татарском). Первые школьные учебники.  

Активная деятельность в просветительском деле М.А. Энеева К.Б. Мечиева, 

С.О. Шахмурзаева, А.М. Ульбашева, С.Ш. Хочуева, О.М. Этезова, К.С. Отарова. 

Создание Союза писателей СССР и первый съезд писателей Советского Союза 

(1934 год). Творческие успехи К.Ш. Кулиева, К.С. Отарова, Б.И. Гуртуева, 

А.К. Будаева в этот период. 

Тема Октября, советской власти в произведениях первых балкарских 

писателей. 

91.10.2.2. Философия жизни в произведениях балкарских писателей. 

К.Б. Мечиев. Жизнь и творчество. К.Б. Мечиев как выразитель национальной 

идеи, образа мышления, психологического склада нации и структуры её сознания. 

Философское осмысление действительности в поэзии автора. Этапы творчества 
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К.Б. Мечиева. Ранние произведения автора. 

Социальная лирика К.Б. Мечиева. Стихотворения «Сагъыш» («Дума»), «Мен 

Беккини жашы Кязим» («Я – сын Бекки – Кязим»), «Сейир дуния» («Удивительный 

мир»), «Къар жауады» («Снег идёт»). Поиски правды и истинных приоритетов, 

обрётших социально-психологическую значимость в творчестве поэта. 

Любовная лирика К.Б. Мечиева. Стихотворения «Атанг келди да 

гюрбежиге…» («Пришёл твой отец...»), «Аллах – бизге…» («Бог – нам...»), «Тели 

болуп, жулдузлагъа къарайма…» («Сходя с ума, гляжу на звёзды...»), «Белинг 

иничке…» («Тонкая талия...»), «Салам жаздым…» («Привет пишу...»). Лирика: 

любовные и социальные мотивы. Концепция любви у К.Б. Мечиева как активная 

форма выражения гуманистических стремлений к совершенству взаимоотношений, 

своеобразный протест против унижения достоинства личности. 

Философская лирика К.Б. Мечиева. Стихотворения «Парийим» («Мой пес»), 

«Эски къумгъаныма» («Старому кумгану»), «Жашау – алай къыйын тик жолду» 

(«Жизнь – это крутой и тяжкий путь»). Философская лирика К.Б. Мечиева с её 

полифонией и многоголосьем – квинтэссенция национального мышления. 

Духовная лирика К.Б. Мечиева. Стихотворения «Дин къарындашлабыз биз» 

(«Мы братья по вере»), «Биз – бу дунияны къонакълары» («Мы – гости в этом 

мире»), «Мен бир инсан. Жашадым. Жанды отум…» («Я человек. Я жил. Горел и 

мой огонь…»). Мусульманские университеты Кязима и паломничество в Мекку, 

размышления о бренности мира, справедливости и несправедливости. Поэмы на 

религиозные темы. 

Жанр поэмы в творчестве К.Б. Мечиева. Поэма «Жаралы жугъутур» 

(«Раненый тур») (отрывки из поэмы). 

К.Б. Мечиев как основоположник балкарской поэтической драматургии. 

Стройность композиции, гармоничность, соразмерность частей, глубокая 

трагичность социального конфликта. Реализм в творчестве К.Б. Мечиева. 

К.Б. Мечиев. Поэма «Бузжигит» («Бузжигит») (отрывки из поэмы). 

Социальные противоречия в поэме. Художественные особенности произведения. 

С.О. Шахмурзаев. Жизнь и творчество. 
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Поэма «Таулуну календары» («Календарь балкарца») (отрывки из поэмы). 

Значение этнографического календаря в жизни балкарского народа. Эпическое 

изображение жизни народа, его традиционного быта, традиций, обычаев, трудовых 

будней и праздников. 

91.10.2.3. Отражение борьбы за новую жизнь в произведениях балкарских 

писателей. 

Б.И. Гуртуев. Жизнь и творчество. Повесть «Бекир» («Бекир») (отрывок). 

Поэма «Чалгъычыла» («Косари») (отрывок). Первая балкарская повесть «Бекир», 

как показатель становления балкарской прозы. Тема революции и колхозного 

строительства. Антиобщественное отношение к труду как социальная незрелость и 

признак слабого политического сознания. В противовес повести поэма «Косари» как 

показатель традиционного упорядоченного коллективного труда. 

С.Ш. Хочуев. Жизнь и творчество. Рассказы «Эки къарелди» («Два силуэта»), 

«Тасхачыла» («Разведчики»). Историческая проза в балкарской литературе. 

Отражение в литературе социальных коллизий начала века. Агитационность и 

лозунговость произведений 1930-х годов. Стремление передать особенности 

революционной эпохи через развитие личности, вовлечённой в водоворот событий. 

Историческая основа произведений. 

О.М. Этезов. Жизнь и творчество писателя, поэта, драматурга, прозаика. 

Повесть «Къаяла унутмагъандыла» («Скалы помнят») (отрывок). Драматические 

обстоятельства судьбы повести. Приём антитезы в повести. Идейно-художественное 

значение произведения. 

А.К. Будаев. Жизнь и творчество. Поэма «Мараучуну хапары» («Рассказ 

охотника») (отрывок). Направленность художественного отражения 

действительности в поэме, продиктованная эпохой острой классовой борьбы. 

Сознательная борьба героя за новую жизнь. 

91.10.2.4. Карачаевская литература. 

И.У. Семенов. Жизнь и творчество автора. Стихотворение «Анам» («Матери») 

– песня-плач о всех матерях, испытавших репрессию и не вернувшихся на родину. 
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А.Л. Ёртенов. Жизнь и творчество поэта. Стихотворение «Кавказ таула» 

(«Горы Кавказа»). Картины неповторимой красоты Кавказа, органично связанные с 

особенностями карачаевского языка, его стилистическими традициями.  

91.10.3. Балкарские поэты и писатели о Великой отечественной войне. 

К.Ш. Кулиев. Жизнь и творчество. Цикл стихов «Назму къауум» («Перекоп»). 

Чувство гражданской ответственности, осознание тягот военного времени, вера в 

духовные силы народа, верность себе и своему долгу. Абсолютная деструктивность 

войны, её разрушительный характер и подлинные уроки мужества и стойкости в 

произведениях. 

Х.Х. Кациев. Жизнь и творчество. Рассказ «Темирбекни дерти» («Месть 

Темирбека»). Рассказ, написанный в форме монолога, позволяющий точно передать 

внутреннее движение характера. Кодекс суда героя над захватчиками, 

продиктованный нравственными нормами балкарского народа. 

К.С. Отаров. Жизнь и творчество. Стихотворения «Кюйген элде» («В 

сгоревшем селе»), «Къарылгъашчыкъ уя ишлейди» («Ласточка вьёт гнездо»), 

«Тюш» («Сон»). Тема военного подвига и непобедимости человеческого духа. 

Создание образа советского солдата. Мужество и самоотверженность защитников 

Родины. 

А.М. Теппеев. Жизнь и творчество. Роман «Ташыуул» («Страда») (отрывок). 

Отображение сурового времени оккупации балкарского аула. События, 

произошедшие в оккупированном фашистами селе Жамауат. Стойкость жителей 

села, верных своим историческим корням, героическому прошлому своего народа. 

91.10.4. Произведения, посвящённые депортации балкарского народа. 

К.С. Отаров. Жизнь и творчество. Стихотворения «Сазбет къызчыкъ» 

(«Бледнолицая девочка»), «Ош базарында» («Случай на Ошском базаре»). Трагедия 

балкарского народа в годы депортации и её отображение в творчестве поэта. 

Х.И. Шаваев. Жизнь и творчество. Мемуары «Киши жеринде» («На чужбине») 

(отрывки из мемуаров). Трагизм мироощущения депортации маленьким мальчиком.  

Б.Х-М. Кулиев. Жизнь и творчество. Роман «Сарыаякъ къазла» («Желтоногие 

гуси») (отрывок). Общечеловеческие принципы гуманизма в укладе жизни 
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почтенного старца Таусо, который каждую весну относит в горы соль для 

переживших зиму оленей. 

И.Ш. Маммеев. Жизнь и творчество. Пьеса «Киши жеринде» («На чужбине»). 

Тема бережного отношения к своим традициям и обычаям на чужбине. 

С.А. Мусукаева. Жизнь и творчество. Стихотворение «Таулу тиширыу» 

(«Балкарка»). Изображение горькой доли женщин, на чьи плечи легли тяготы 

Великой Отечественной войны и депортации. 

91.10.5. Балкарская литература 1980-1990 годов. 

Ж.Ж. Залиханов. Жизнь и творчество. Роман «Басхан жулдузу» («Звезда 

Баксана»). Стилевые особенности идейно-художественного построения и богатство 

языка романа. Система образов романа. 

З.Х. Толгуров. Жизнь и творчество. Повесть «Ашыкъ оюн» («Игра в 

альчики»). «Игра в альчики» – вершина эволюции балкарской повести. Настоящие и 

мнимые ценности в жизни человека. Система символов в творчестве автора. 

М.Х. Мокаев. Жизнь и творчество. Талантливый и самобытный художник с 

чёткой авторской позицией. «Сонетле» («Сонеты»). Любовь к родной земле, 

выраженная в сонетах, посвящённых пяти горским ущельям Балкарии. 

Исторические факты, умелое использование топонимов, философские категории, 

эпитеты и метафоры, придающие особую выразительность творчеству автора. 

И.М. Гадиев. Жизнь и творчество. Повесть «Дыфчы киеу» («Сигнальные 

огни»). Роль и значение дореволюционного уклада общественной жизни Пяти 

горских обществ. Время и пространство повести. Историческая память как фактор 

незыблемости сохранения традиций и обычаев балкарского народа. 

Т.М. Зумакулова. Жизнь и творчество. Стихотворения «Будай бюртюк» 

(«Пшеничное зерно»), «Алма терек» («Яблоня»). Многоаспектность философской 

концепции Т.М. Зумакуловой. Качества, способствующие сохранению личности, 

думы о достоинствах человека.  

Ж.З. Токумаев. Жизнь и творчество. Комедия «Ауанала» («Тени»). Сборник 

сценических миниатюр в жанре сатирической комедии. Мастерство комедиографа. 

Новая художественная ступень балкарской драматургии. Отражение быта и нравов 

времени, галерея жизненно достоверных комических образов в произведении. 
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М.Ч. Шаваева. Жизнь и творчество писателя. Повесть «Сокъурну кёз жашы» 

(«Слеза слепого»). Тема стойкости и верности в произведении. 

Б.А. Берберов. Жизнь и творчество. Рассказ «Бёленнген жумуртхала» 

(«Запелёнатые яйца»). Наполненный особым смыслом ассоциативный образ 

запелёнатых яиц, являющихся символом хрупкости человеческой судьбы. 

91.10.6. Теория литературы.  

Литературный герой (углубление знаний о литературном герое). Творческий 

метод. Главные признаки понятия. Язык художественной литературы и его 

особенности. Жанровые особенности романа. Жанровые особенности сонетов. 

91.11. Планируемые результаты освоения программы по родной (балкарской) 

литературе на уровне основного общего образования. 

91.11.1. В результате изучения родной (балкарской) литературы на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека, представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

в том числе с использованием примеров из родной (балкарской) литературы; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из 

литературы, активное участие в самоуправлении в образовательной организации, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
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осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

(балкарского) языка и родной (балкарской) литературы, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края в контексте изучения произведений балкарской 

литературы, а также литератур народов Российской Федерации; 

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

в том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в балкарской литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
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осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, 

не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

балкарского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение 
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индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среды, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой с использованием 

изученных и самостоятельно прочитанных литературных произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики литературного образования, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 
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социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды, изучение и 

оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

способность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других, способность действовать в условиях неопределенности, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить 

позитивное в произошедшей ситуации, быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

91.11.2. В результате изучения родной (балкарской) литературы на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

91.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений 

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

91.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
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оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

91.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

91.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; 
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения, в ходе учебного диалога 

и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение учебной задачи и и поддержание общения, 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

91.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) 

и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

91.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
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владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 

образовании; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать 

соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, анализируя примеры из художественной литературы; 

регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

91.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на 

уроках родной (балкарской) литературы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 
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обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке родной (балкарской) 

литературы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

91.11.3. Предметные результаты изучения родной (балкарской) литературы. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

понимать роль балкарской литературы для сохранения и передачи духовно-

нравственных ценностей балкарской культуры и языка, осознавать важность чтения 

для собственного развития; 

различать основные жанры фольклора и художественной литературы 

(пословица, поговорка, загадка, суеверия (ырысла), благопожелания, сказка, рассказ, 

в том числе юмористический, повесть, стихотворение, басня), отличать 

прозаические тексты от поэтических; 

анализировать литературное произведение: определять род, жанр, 

формулировать тему и идею, определять в произведении фабулу, характеризовать 

сюжет и композицию, находить изобразительно-выразительные средства языка 

(эпитет, олицетворение, сравнение), понимать их роль в раскрытии содержания 

произведения; 

характеризовать и сопоставлять героев, рассуждать о героях и проблематике 

произведений, обосновывать свои суждения с использованием текста; 


