
Программа - 03 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от « ___ » _________ 2023 г. № _____ 

 

 

 

Федеральная образовательная программа  

основного общего образования 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Федеральная образовательная программа основного общего образования 

(далее – ФОП ООО) разработана в соответствии с Порядком разработки и 

утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809). 

2. Содержание ФОП ООО представлено учебно-методической документацией 

(федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, 

федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, федеральный 

календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской 

Федерации базовые объѐм и содержание образования уровня основного общего 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы
 1. 

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего 

образования, разрабатывают основную образовательную программу основного 

общего образования (далее соответственно – образовательная организация, ООП 

ООО) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО) и ФОП ООО. При этом 

                                                           
1 
Пункт 10

1
 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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содержание и планируемые результаты разработанной образовательной 

организацией ООП ООО должны быть не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов ФОП ООО
2
. 

4. При разработке ООП ООО образовательная организация предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП ООО 

федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности»
3
.  

5. ФОП ООО включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный
4
. 

6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ФОП ООО, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов
5
. 

7. Целевой раздел ФОП ООО включает: 

                                                           
2
 Часть 6

1
 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
3
 Часть 6

3
 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
4 Пункт 31 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 г. № 287 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2021 

г., регистрационный № 64101), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 568 (зарегистрирован Минюстом 

России 17 августа 2022 г., регистрационный № 69675) и от 8 ноября 2022 г. № 955 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ООО, утверждѐнный приказом № 287); пункт 14 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 

г., регистрационный № 19644), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный № 35915), от 31 декабря 2015 

г. № 1577 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., 

регистрационный № 40937) и приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 11 

декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 

декабря 2020 г., регистрационный № 61828) и от 8 ноября 2022 г. № 955 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) 

(далее – ФГОС ООО, утвержденный приказом № 1897). 
5 Пункт 31 ФГОС ООО, утверждѐнного приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, утверждѐнного 

приказом № 1897. 
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пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ФОП ООО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП ООО
6
. 

8. Содержательный раздел ФОП ООО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

федеральные рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся
7
; 

федеральную рабочую программу воспитания. 

9. Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО и разработаны на основе 

требований ФГОС ООО к результатам освоения программы основного общего 

образования. 

10. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся
8
. 

11. Федеральная рабочая программа воспитания направлена на сохранение и 

укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым 

относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

                                                           
6 Пункт 31 ФГОС ООО, утверждѐнного приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, утвержденного 

приказом № 1897. 
7 Пункт 32 ФГОС ООО, утверждѐнного приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, утвержденного 

приказом № 1897. 
8 Пункт 32.2 ФГОС ООО, утверждѐнного приказом № 287; пункты 14, 18.2.1 ФГОС ООО, 

утвержденного приказом № 1897. 
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поколений, единство народов России.
9
 

12. Федеральная рабочая программа воспитания направлена на развитие 

личности обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы 

основного общего образования.
10

 

13. Федеральная рабочая программа воспитания реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией совместно с семьей и другими институтами воспитания
11

. 

14. Федеральная рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе
12

. 

15. Организационный раздел ФОП ООО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы основного общего образования
13

 и включает: 

федеральный учебный план; 

федеральный календарный учебный график; 

план внеурочной деятельности; 

федеральный календарный план воспитательной работы, содержащий 

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся образовательной организацией или в которых 

образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения. 

                                                           
9 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей». 
10 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждѐнного приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО, 

утверждѐнного приказом № 1897. 
11 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждѐнного приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО, 

утверждѐнного приказом № 1897. 
12 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждѐнного приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО, 

утверждѐнного приказом № 1897. 
13 Пункт 33 ФГОС ООО, утверждѐнного приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, утверждѐнного 

приказом № 1897. 
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II. Целевой раздел ФОП ООО 

 

16. Пояснительная записка. 

16.1. ФОП ООО является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

16.2. Целями реализации ФОП ООО являются: 

организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых 

результатов основного общего образования, отражѐнных в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных 

обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке. 

16.3. Достижение поставленных целей реализации ФОП ООО 

предусматривает решение следующих основных задач:  

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса 

и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования;  
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достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья;  

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 

организацию общественно полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

16.4. ФОП ООО учитывает следующие принципы: 

принцип учѐта ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне основного общего образования;  

принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования 

образовательной организации ФОП ООО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 
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отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности;  

принцип учѐта ведущей деятельности обучающегося: ФОП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ФОП ООО предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов 

для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с 

учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП ООО предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объѐм учебной 
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нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296) с 

изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Россйской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регситрационный 

№ 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 

г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – 

Санитарно-эпидемиологические требования). 

16.5. ФОП ООО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Общий объѐм аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет 

не может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

16.6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе 

для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 
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образовательной организации
14

. 

17. Планируемые результаты освоения ФОП ООО. 

17.1. Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют 

современным целям основного общего образования, представленным во ФГОС 

ООО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося.  

17.2. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП 

ООО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 

воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

                                                           
14

 Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 
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и природной среды. 

17.3. Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) 

и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

17.4. Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

17.4.1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

17.4.2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков общения, 

совместной деятельности. 

17.4.3. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 
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интеллекта. 

17.5. Предметные результаты включают:  

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

18. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП 

ООО. 

18.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Еѐ основными функциями являются: ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

18.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 
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исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

18.3. Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ФОП ООО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

18.4. Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

18.5. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся
15

; 

итоговую аттестацию
16

. 

18.6. В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

18.7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

                                                           
15

 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
16

 Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

18.8. Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

18.9. Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса, выступает достаточной основой для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

18.10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов 

в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, 

творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий.  

18.11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

18.12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. 

18.13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в 

общественно значимых мероприятиях федерального, регионального, 

муниципального уровней и уровня образовательной организации; в соблюдении 

норм и правил, установленных в общеобразовательной организации; в ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 

предметов; в ответственности за результаты обучения; способности проводить 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии. 

18.14. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных.  

18.15. При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения 

планируемых результатов освоения ФОП ООО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

18.16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

18.17. Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приѐмы решения задач); 
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коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение 

умений учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и сверстниками, 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания). 

18.18. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий может 

строиться на межпредметной основе и включать диагностические материалы по 

оценке читательской, естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

18.19. Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности ‒ письменная работа на 

межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности ‒ практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований 
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и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не менее чем один раз в два года. 

18.20. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты 

(далее – проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов 

или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие).  

18.20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

18.20.2. Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчѐтные материалы по социальному проекту. 

18.20.3. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией.  

18.20.4. Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить 

проблему и выбрать способы еѐ решения, в том числе поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 
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работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или 

темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

18.21. Предметные результаты освоения ФОП ООО с учѐтом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

18.22. При оценке предметных результатов оцениваются достижения 

обучающихся планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

18.23. Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале с использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих 

направлениям функциональной грамотности. 

18.24. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 

контроля. 

18.25. Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно 
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(письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий.  

18.26. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего 

образования.  

18.26.1. Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на 

уровне основного общего образования и является основой для оценки динамики 

образовательных достижений обучающихся.  

18.26.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.  

18.26.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 

и индивидуализации учебного процесса. 

18.27. При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение 

обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

18.27.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в 

обучении. 

18.27.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании 

по учебному предмету.  

18.27.3. В текущей оценке используется различные формы и методы проверки 
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(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и другие) с учѐтом особенностей учебного предмета.  

18.27.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

18.28. При тематической оценке оценивается уровень достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

18.29. Внутренний мониторинг включает следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещѐнных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются 

решением педагогического совета образовательной организации. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для 

повышения квалификации педагогического работника. 

 

III. Содержательный раздел. 

 

19. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык».  

19.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно – 

программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку. 

19.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 



20 

Программа - 03 

языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

19.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования.  

19.4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне основного общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

19.5. Пояснительная записка. 

19.5.1. Программа по русскому языку на уровне основного общего 

образования разработана с целью оказания методической помощи учителю русского 

языка в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в системе образования и активные методики обучения. 

19.5.2. Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО;  

разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей 

конкретного класса. 

19.5.3. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. 

Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык 

является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их 

социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны для 

каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической 
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принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его 

существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических 

особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют 

успешность социализации личности и возможности еѐ самореализации в различных 

жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, 

истории русского и других народов России. 

19.5.4. Обучение русскому языку направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

19.5.5. Содержание программы по русскому языку ориентировано также на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, 

понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать 

еѐ, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни.  

19.5.6. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и 

языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку 

как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства 

русского и других народов России, как к средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской 

и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 



22 

Программа - 03 

преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной 

речевой практике разнообразных грамматических средств; 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 и межкультурного 

общения, овладение русским языком как средством получения различной 

информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения, классификации, установления определѐнных закономерностей и правил, 

конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов 

(сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и 

тактики информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, 

его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора, логической 

структуры, роли языковых средств. 

19.5.7. В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит 

в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для 

изучения. Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, – 714 

часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в 

неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
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19.6. Содержание обучения в 5 классе. 

19.6.1. Общие сведения о языке. 

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

19.6.2. 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 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. 

19.6.3. 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. 
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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. 

19.6.4. Функциональные разновидности языка. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной литературы). 

19.6.5. Система языка. 

19.6.5.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, еѐ функции. Основные элементы интонации. 

19.6.5.2. Орфография. 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

19.6.5.3. Лексикология. 
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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 значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

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). 

19.6.5.4. Морфемика. Орфография. 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды 

морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулѐм 

звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми 

гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 

Правописание ѐ – о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых при письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы – и после приставок. 

Правописание ы – и после ц. 

Орфографический анализ слова (в рамках изученного). 

19.6.5.5. Морфология. Культура речи. Орфография. 
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Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части 

речи. 

19.6.5.6. Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. 

Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имѐн существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Типы склонения имѐн существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имѐн существительных. Нормы произношения, 

нормы постановки ударения, нормы словоизменения имѐн существительных (в 

рамках изученного). 

Правописание собственных имѐн существительных. Правописание ь на конце 

имѐн существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имѐн существительных. Правописание о 

– е (ѐ) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн существительных. 

Правописание суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-) 

имѐн существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; 

-раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; 

-клан- – -клон-, -скак- – -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 
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Орфографический анализ имѐн существительных (в рамках изученного). 

19.6.5.7. Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль 

имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имѐн прилагательных. 

Морфологический анализ имѐн прилагательных (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, постановки 

ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имѐн прилагательных. Правописание о – 

е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн прилагательных. 

Правописание кратких форм имѐн прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографический анализ имѐн прилагательных (в рамках изученного). 

19.6.5.8. Глагол. 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. 

Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах 

(в рамках изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- – -бир-, -блест- – -блист-, -

дер- – -дир-, -жег- – -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -стил-, -тер- – -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лица единственного числа после шипящих. 
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Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 

глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

19.6.5.9. 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 (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 

способы 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 способы его 

выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

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, 
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места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнѐнное 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 осложнѐнного предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнѐнных 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 сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные (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. 

Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

19.7. Содержание обучения в 6 классе. 

19.7.1. Общие сведения о языке. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

19.7.2. Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение 
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на лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

19.7.3. 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. 

19.7.4. Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная 

статья. Научное сообщение. 

19.7.5. Система языка.  

19.7.5.1. Лексикология. Культура речи. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского 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. 
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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. 

19.7.5.2. Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход 

из одной части речи в другую). 

Понятие об этимологии (общее представление). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и 

сложносокращѐнных слов. 

Правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках 

пре- и при-. 

Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

19.7.5.3. Морфология. Культура речи. Орфография. 

19.7.5.3.1. Имя существительное. 

Особенности словообразования. 

Нормы произношения имѐн существительных, нормы постановки ударения (в 

рамках изученного). 

Нормы словоизменения имѐн существительных. 

Морфологический анализ имѐн существительных.  

Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Орфографический анализ имѐн существительных (в рамках изученного). 

19.7.5.3.2. Имя прилагательное. 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имѐн прилагательных. 

Словообразование имѐн прилагательных. 
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Морфологический анализ имѐн прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск- имѐн прилагательных. 

Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Нормы произношения имѐн прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного). 

Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного). 

19.7.5.3.3. Имя числительное. 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические 

функции имѐн числительных. 

Разряды имѐн числительных по значению: количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имѐн числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные. 

Словообразование имѐн числительных. 

Склонение количественных и порядковых имѐн числительных. 

Правильное образование форм имѐн числительных. 

Правильное употребление собирательных имѐн числительных. 

Морфологический анализ имѐн числительных. 

Правила правописания имѐн числительных: написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; правила правописания окончаний числительных. 

Орфографический анализ имѐн числительных (в рамках изученного). 

19.7.5.3.4. Местоимение. 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. Роль местоимений в речи. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределѐнные, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 
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Морфологический анализ местоимений. 

Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого 

этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); 

притяжательные и указательные местоимения как средства связи предложений в 

тексте. 

Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; 

слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного). 

19.7.5.3.5. Глагол. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. Нормы 

ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормы словоизменения 

глаголов. Видо-временная соотнесѐнность глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном 

наклонении глагола. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

19.8. Содержание обучения в 7 классе. 

19.8.1. Общие сведения о языке. 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа. 

19.8.2. Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации. 

19.8.3. Текст. 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 
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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), 

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). 

19.8.4. 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. 

19.8.5. Система языка.  

19.8.5.1. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

19.8.5.2. Причастие. 

Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. Синтаксические функции причастия, роль в речи. 

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 
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Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Ударение в некоторых 

формах причастий. 

Морфологический анализ причастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в 

суффиксах причастий и отглагольных имѐн прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного). 

19.8.5.3. Деепричастие. 

Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. Правильное построение предложений с 

одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка ударения в 

деепричастиях. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями. 

Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным 

оборотом (в рамках изученного). 

19.8.5.4. Наречие. 

Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства наречий. 

Роль в речи. 
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Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий. Нормы постановки ударения в наречиях, 

нормы произношения наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и 

раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание 

суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь 

после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после 

шипящих. 

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного). 

19.8.5.5. Слова категории состояния. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в 

речи. 

19.8.5.6. Служебные части речи. 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных 

частей речи от служебных. 

19.8.5.7. Предлог. 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и 

непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Нормы употребления имѐн существительных и местоимений с предлогами. 

Правильное использование предлогов из–с, в–на. Правильное образование 

предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, 

наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

19.8.5.8. Союз. 
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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. 

Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках изученного). 

Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и 

части сложного предложения. 

19.8.5.9. Частица. 

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных 

оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление 

частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической 

окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, 

отрицательные, модальные. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в 

письменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное 

написание не с разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же 

с другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 

19.8.5.10. Междометия и звукоподражательные слова. 

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 
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пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в 

предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. 

Использование грамматических омонимов в речи. 

19.9. Содержание обучения в 8 классе. 

19.9.1. Общие сведения о языке. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

19.9.2. Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

19.9.3. 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. 

19.9.4. 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. 

19.9.5. Система языка. 

19.9.5.1. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
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Пунктуация. Функции знаков препинания. 

19.9.5.2. 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. 

19.9.5.3. Предложение. 

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 (распространѐнные, 

нераспространѐнные). 

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. 
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Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

19.9.5.4. Двусоставное предложение. 

19.9.5.4.1. 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. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращѐнными словами, словами большинство – 

меньшинство, количественными сочетаниями. 

19.9.5.4.2. Второстепенные члены предложения. 

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). 

19.9.5.5. Односоставные предложения. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определѐнно-личные, 

неопределѐнно-личные, обобщѐнно-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

19.9.5.6. Простое осложнѐнное предложение. 

19.9.5.6.1. Предложения с однородными членами. 
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Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как…так и. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, 

либo... либo, ни...ни, тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 

союзом и. 

19.9.5.6.2. Предложения с обособленными членами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; правила обособления согласованных и несогласованных определений (в 

том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций. 

19.9.5.6.3. Предложения с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространѐнное и 

нераспространѐнное обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 

различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка 
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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 (распространѐнными и 

нераспространѐнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

19.10. Содержание обучения в 9 классе.  

19.10.1. Общие сведения о языке. 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном 

мире. 

19.10.2. 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 

жизненного и читательского опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетной картины 

(в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм русского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 



43 

Программа - 03 

Приѐмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

19.10.3. 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. 

19.10.4. Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности современного русского 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 русского языка. Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а 

также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие). 

19.10.5. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

19.10.5.1. Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

19.10.5.2. Сложносочинѐнное предложение. 
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Понятие о сложносочинѐнном предложении, его строении. 

Виды сложносочинѐнных предложений. Средства связи частей 

сложносочинѐнного предложения. 

Интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинѐнных предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинѐнных предложений и простых предложений с 

однородными членами. 

Нормы построения сложносочинѐнного предложения; правила постановки 

знаков препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных предложений. 

19.10.5.3. Сложноподчинѐнное предложение. 

Понятие о сложноподчинѐнном предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинѐнных предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными образа действия, меры и 

степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинѐнного предложения, место придаточного 

определительного в сложноподчинѐнном предложении; построение 

сложноподчинѐнного предложения с придаточным изъяснительным, 
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присоединѐнным к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, 

который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинѐнных 

предложений. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных предложений. 

19.10.5.4. 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. 

19.10.5.5. 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. 

19.10.5.6. Прямая и косвенная речь. 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 
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речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, 

при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

19.11. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне основного общего образования. 

19.11.1. Личностные результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

19.11.2. В результате изучения русского 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на русском 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 русском языке; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
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взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся 

в ней; волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к истории и 

культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное 

отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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; 

осознание важности русского языка 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 
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эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установки 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 навыки безопасного 

поведения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – 

Интернет) в образовательном процессе; 

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 своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

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

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

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, 

общеобравательной 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 учѐтом 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; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость 
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опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях неопределѐнности, в 

повышении уровня 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, необходимость в формировании 

новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение 

оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учѐтом 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. 

19.11.3. В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  

19.11.3.1. 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, 
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классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

19.11.3.2. 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 

проведѐнного наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 
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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. 

19.11.3.3. 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 с учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

19.11.3.4. 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; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
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знаков; 

знать и 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

19.11.3.5. 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 учѐтом 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. 

19.11.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 
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самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

19.11.3.7. 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 еѐ 

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 учѐтом 
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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 отчѐта перед группой. 

19.11.4. К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку. 

19.11.4.1. Общие сведения о языке. 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, 

морфема, слово, словосочетание, предложение). 

19.11.4.2. Язык и речь. 

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 объѐмом 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 объѐмом не менее 3 

реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных и художественных текстов различных 
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функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не 

менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объѐмом 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 объѐм 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 русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объѐмом 90–100 слов, словарного диктанта 

объѐмом 15–20 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 90–100 слов, 

составленного с учѐтом 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. 

19.11.4.3. 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. 
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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 знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей 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 объѐмом 3 и более предложений, сочинения объѐмом не 

менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку 

восстановленного текста с использованием образца. 

Владеть умениями информационной переработки 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 еѐ 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). 

19.11.4.4. Функциональные разновидности языка. 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы. 

19.11.4.5. Система языка.  
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19.11.4.6. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. 

19.11.4.7. Орфография. 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

19.11.4.8. 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, правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Пользоваться лексическими словарями (толковым словарѐм, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

19.11.4.9. Морфемика. Орфография. 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), 

выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулѐм звука). 
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Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок 

на -з (-с); ы – и после приставок, корней с безударными проверяемыми, 

непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного), корней с 

проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 

изученного), ѐ – о после шипящих в корне слова, ы – и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

19.11.4.10. Морфология. Культура речи. Орфография. 

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

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

решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имѐн существительных, частичный 

морфологический анализ имѐн прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

19.11.4.11. Имя существительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имѐн существительных. 

Различать типы склонения имѐн существительных, выявлять разносклоняемые 

и несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имѐн существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых 

имѐн существительных. 
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Соблюдать правила правописания имѐн существительных: безударных 

окончаний, о – е (ѐ) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов -чик- 

– -щик-, -ек- – -ик- (-чик-), корней с чередованием а (о): -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- 

– рос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-, -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-, употребления 

(неупотребления) ь на конце имѐн существительных после шипящих; слитное и 

раздельное написание не с именами существительными; правописание собственных 

имѐн существительных. 

19.11.4.12. Имя прилагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; 

различать полную и краткую формы имѐн прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имѐн прилагательных (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания имѐн прилагательных: безударных 

окончаний, о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имѐн 

прилагательных с основой на шипящие; правила слитного и раздельного написания 

не с именами прилагательными.  

19.11.4.13. Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределѐнной формы) 

глагола, выделять его основу, выделять основу настоящего (будущего простого) 

времени глагола. 

Определять спряжение глагола, спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках 
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изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е (и), 

использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-, личных окончаний глагола, гласной перед 

суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола, слитного и раздельного 

написания не с глаголами. 

19.11.4.14. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений, 

проводить пунктуационный анализ простых осложнѐнных и сложных предложений 

(в рамках изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные), простые неосложнѐнные предложения; простые 

предложения, осложнѐнные 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 (распространѐнные и нераспространѐнные), определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, способы 

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), типичные средства выражения 
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второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать при письме пунктуационные правила 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 при письме диалог. 

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

19.11.5. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

19.11.5.1. Общие сведения о языке. 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры 

использования русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

как языка межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

19.11.5.2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом 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) объѐмом 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. 
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Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не 

менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объѐмом 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 объѐм 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 словарями иностранных слов, устаревших слов, 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 русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 100-110 

слов, словарного диктанта объѐмом 20-25 слов, диктанта на основе связного текста 

объѐмом 100-110 слов, составленного с учѐтом 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. 

19.11.5.3. Текст. 

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, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видо-временную соотнесѐнность глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении 
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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 объѐмом 5 и более предложений; 

сочинения объѐмом не менее 100 слов с учѐтом 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 еѐ 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 русского литературного языка. 

19.11.5.4. Функциональные разновидности 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 (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. 

19.11.5.5. Система языка. 

19.11.5.6. Лексикология. Культура речи. 
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Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские 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. Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с 

целью повышения еѐ богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, определять их значения; 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией, пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать 

свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать толковые словари. 

19.11.5.7. Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; 

выделять производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 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 имѐн прилагательных. Распознавать 

изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращѐнных слов, 

правила правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а (о), гласных в 

приставках пре- и при-. 
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19.11.5.8. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имѐн существительных. 

Соблюдать правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках 

изученного), словоизменения имѐн существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имѐн прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имѐн прилагательных, нормы 

произношения имѐн прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); 

соблюдать правила правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и 

-ск- имѐн прилагательных, сложных имѐн прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение 

имени числительного; различать разряды имѐн числительных по значению, по 

строению. 

Склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль 

имѐн числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать 

правила правописания имѐн числительных, в том числе написание ь в именах 

числительных, написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных, правила 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 русского 

речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать 

правила правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного 

написания местоимений. 
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Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы, использовать 

личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения. 

Проводить морфологический анализ имѐн прилагательных, имѐн 

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. 

19.11.6. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

19.11.6.1. Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

19.11.6.2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом 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 объѐмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог – 
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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 объѐмом не 

менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объѐмом 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 

объѐм 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 русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 110–120 

слов, словарного диктанта объѐмом 25-30 слов, диктанта на основе связного текста 

объѐмом 110–120 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), 

соблюдать при письме правила речевого этикета. 

19.11.6.3. Текст. 

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 жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объѐмом 6 и более предложений, сочинения объѐмом 

не менее 150 слов с учѐтом 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 еѐ 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. 

19.11.6.4. 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 

текстах публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического 

стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 
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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. 

19.11.6.5. Система языка. 

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 русского 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. 

19.11.6.6. Морфология. Культура речи. Орфография. 

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. 

19.11.6.7. Причастие. 
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Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки 

глагола и имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции 

причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять 

это умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, 

конструировать причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и 

имена прилагательные (висящий ‒ висячий, горящий ‒ горячий). Правильно ставить 

ударение в некоторых формах причастий, применять правила правописания 

падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных 

именах прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действительных 

причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий 

прошедшего времени, написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

причастным оборотом (в рамках изученного). 

19.11.6.8. Деепричастие. 

Характеризовать деепричастие как особую форму глагола. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую 

функцию деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, 

применять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в 

предложении. 
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Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила 

слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

одиночным деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

19.11.6.9. 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, орфографический анализ наречий (в рамках 

изученного), применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, 

написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с 

приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-, употребления ь на конце наречий после 

шипящих, написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в 

приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями. 

19.11.6.10. Слова категории состояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

19.11.6.11. Служебные части речи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия 

от самостоятельных частей речи. 

19.11.6.12. Предлог. 
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Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями, соблюдать правила правописания производных 

предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имѐн существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из – с, в – на в составе словосочетаний, правила 

правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

19.11.6.13. 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 правила 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. 

19.11.6.14. Частица. 

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; соблюдать правила правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике. 

19.11.6.15. Междометия и звукоподражательные слова. 
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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. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с 

междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

19.11.7. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

19.11.7.1. Общие сведения о языке. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

19.11.7.2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом 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 (объѐм 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 объѐмом не 

менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 
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типов речи объѐмом 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 объѐм 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 русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 120-140 

слов, словарного диктанта объѐмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста 

объѐмом 120-140 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвѐртого 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 при письме правила русского речевого этикета. 

19.11.7.3. 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, 

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 
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произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 7 и более 

предложений, сочинения объѐмом не менее 200 слов с учѐтом 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 еѐ 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. 

19.11.7.4. 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. 

19.11.7.5. Система языка. 

19.11.7.6. Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать 

словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

19.11.7.7. Словосочетание. 



77 

Программа - 03 

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. 

19.11.7.8. 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. 

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, сложносокращѐнными словами, словами большинство – 

меньшинство, количественными сочетаниями, применять правила 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). 

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, определѐнно-личное 
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предложение, неопределѐнно-личное предложение, обобщѐнно-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 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 построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов 

(и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков 

препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнѐнные предложения, в том числе предложения 

с неоднородными определениями; простые предложения, осложнѐнные 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, осложнѐнные обособленными членами, обращением, вводными 

словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций, применять правила постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом, правила обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; правила постановки знаков препинания в 
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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 (распространѐнными и 

нераспространѐнными), 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 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

19.11.8. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

19.11.8.1. Общие сведения о языке. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 

понимать внутренние и внешние функции русского языка и рассказать о них. 

19.11.8.2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом 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 (объѐм не менее 6 

реплик). 
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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 объѐмом 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 объѐмом 140-160 

слов, словарного диктанта объѐмом 35-40 слов, диктанта на основе связного текста 

объѐмом 140-160 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

19.11.8.3. 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 своѐ 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 объѐмом 8 и более 

предложений или объѐмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если этот 
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объѐм позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), сочинения объѐмом не 

менее 250 слов с учѐтом 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 еѐ 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 объѐм 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). 

19.11.8.4. 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, 
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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. 

19.11.8.5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

19.11.8.6. Сложносочинѐнное предложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные). 

Характеризовать сложносочинѐнное предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинѐнного 

предложения, интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинѐнных предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинѐнного предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинѐнных 

предложений и простых предложений с однородными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных 

предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинѐнных 

предложениях. 

19.11.8.7. Сложноподчинѐнное предложение. 

Распознавать сложноподчинѐнные предложения, выделять главную и 
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придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинѐнного 

предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинѐнные 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 сложноподчинѐнных 

предложений и простых предложений с обособленными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинѐнного предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинѐнных предложений в 

речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных 

предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинѐнных предложений и правила 

постановки знаков препинания в них. 

19.11.8.8. Бессоюзное сложное предложение. 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих 

отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения.  

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в 

речи.  
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Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в 

речи, применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

19.11.8.9. Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать 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. 

19.11.8.10. Прямая и косвенная речь. 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью. 

Цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной 

речью, при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой 

и косвенной речью, при цитировании. 

20. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература».  

20.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно – 

программа по литературе, литература) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературе. 

20.2. Пояснительная записка. 
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20.2.1. Программа по литературе разработана с целью оказания методической 

помощи учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

20.2.2. Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО;  

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной 

рабочей программой воспитания. 

20.2.3. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 

представлены с учѐтом особенностей преподавания учебного предмета на уровне 

основного общего образования, планируемые предметные результаты распределены 

по годам обучения. 

20.2.4. Литература в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как 

занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия 

выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, 

как национальным, так и общечеловеческим. 

20.2.5. Основу содержания литературного образования составляют чтение и 

изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой 

литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как 

добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное 
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восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их 

психического и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

20.2.6. Полноценное литературное образование на уровне основного общего 

образования невозможно без учѐта преемственности с учебным предметом 

«Литературное чтение» на уровне начального общего образования, межпредметных 

связей с русским языком, учебным предметом «История» и учебными предметами 

предметной области «Искусство», что способствует развитию речи, историзма 

мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

20.2.7. В рабочей программе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 

представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

20.2.8. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения литературе. 

20.2.9. Цели изучения литературы на уровне основного общего образования 

состоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания 

собственных устных и письменных высказываний, в развитии чувства причастности 

к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 

личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощѐнных в 

отечественной и зарубежной литературе.  

20.2.10. Достижение целей изучения литературы возможно при решении 

учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

20.2.10.1. Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с 

обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
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произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, 

состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании 

уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной 

культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-

культурной идентичности и способности к диалогу культур, освоению духовного 

опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и 

ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

20.2.10.2. Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения 

литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на 

воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что 

способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящѐнных литературе, чтению, книжной культуре. 

20.2.10.3. Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на 

формирование у обучающихся системы знаний о литературе как искусстве слова, в 

том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых для 

понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями 

других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, 

эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, выделять 

авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; 

воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках 
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достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные 

произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 

произведениями других искусств, формировать представления о специфике 

литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе, развивать 

умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, 

владеть навыками их критической оценки. 

20.2.10.4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены 

на совершенствование речи обучающихся на примере высоких образцов 

художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных 

высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 

числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном 

диалоге, воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

20.2.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 442 

часа: в 5, 6, 9 классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 

классах – 2 часа в неделю.  

20.3. Содержание обучения в 5 классе. 

20.3.1. Мифология. 

Мифы народов России и мира. 

20.3.2. Фольклор. 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и 

народов мира (не менее трѐх). 

20.3.3. Литература первой половины XIX века. 

И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и 

Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осѐл и Соловей», «Ворона и Лисица» и 

другие. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Няне» и другие. «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 
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Н В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

20.3.4. Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». 

«Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент). 

Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

20.3.5. Литература XIX-ХХ веков. 

20.3.5.1. Стихотворения отечественных поэтов XIX-ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трѐх поэтов). 

Стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, 

С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова. 

20.3.5.2. Юмористические рассказы отечественных писателей XIX-XX веков. 

А.П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», 

«Мальчики», «Хирургия» и другие. 

 М.М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лѐля и 

Минька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и другие. 

20.3.5.3. Произведения отечественной литературы о природе и животных (не 

менее двух). А.И. Куприн, М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский. 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и 

другие. 

В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

20.3.6. Литература XX-XXI веков. 

20.3.6.1. Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне» 

(не менее двух). Например, Л.А. Кассиль «Дорогие мои мальчишки», Ю.Я. Яковлев 

«Девочки с Васильевского острова», В.П. Катаев «Сын полка», К.М. Симонов «Сын 

артиллериста» и другие. 

20.3.6.2. Произведения отечественных писателей XIX-XXI веков на тему 

детства (не менее двух). Например, произведения В.Г. Короленко, В.П. Катаева, 

В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, В.П. Астафьева, В.К. Железникова, 
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Ю.Я. Яковлева, И. Коваля, А.А. Гиваргизова, М.С. Аромштам, Н.Ю. Абгарян и 

другие. 

20.3.6.3. Произведения приключенческого жанра отечественных писателей 

(одно по выбору). Например, К. Булычѐв. «Девочка, с которой ничего не случится», 

«Миллион приключений» (главы по выбору) и другие. 

20.3.7. Литература народов Российской Федерации. 

Стихотворения (одно по выбору). Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»; М. Карим 

«Эту песню мать мне пела». 

20.3.8. Зарубежная литература. 

20.3.8.1. Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная 

королева», «Соловей» и другие. 

20.3.8.2. Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). 

Например, Л. Кэрролл «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Д.Толкин 

«Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору) и другие. 

20.3.8.3. Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по 

выбору). Например, М. Твен «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору), 

Д. Лондон «Сказание о Кише», Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», 

«Звук бегущих ног», «Зелѐное утро» и другие. 

20.3.8.4. Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Например, Р. Стивенсон «Остров сокровищ», «Чѐрная стрела» и другие. 

20.3.8.5. Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э. 

Сетон-Томпсон «Королевская аналостанка», Д. Даррелл «Говорящий свѐрток», 

Д. Лондон «Белый клык», Д. Киплинг «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и другие. 

20.4. Содержание обучения в 6 классе. 

20.4.1. Античная литература.  

Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

20.4.2. Фольклор.  

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Садко» и другие. 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трѐх песен и 
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одной баллады). Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» 

(фрагменты), баллада «Аника-воин» и другие. 

20.4.3. Древнерусская литература. 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание 

о белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о 

смерти князя Олега». 

20.4.4. Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх). «Песнь о вещем Олеге», 

«Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и другие, роман «Дубровский». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трѐх). «Три пальмы», «Листок», 

«Утѐс» и другие. 

А.В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», 

«Соловей» и другие. 

20.4.5. Литература второй половины XIX века. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…» и другие. 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них – у дуба, у берѐзы…», 

«Я пришѐл к тебе с приветом…» и другие. 

И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н.С. Лесков. Сказ «Левша». 

Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

А.П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», 

«Хамелеон», «Смерть чиновника» и другие. 

А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

20.4.6. Литература XX века. 

20.4.6.1. Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее 

двух). Например, стихотворения С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и 

другие. 

20.4.6.2. Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырѐх 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. 
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Высоцкого, Е.А. Евтушенко, А.С. Кушнера, Ю.Д. Левитанского, Ю.П. Мориц, Б.Ш. 

Окуджавы, Д.С. Самойлова. 

20.4.6.3. Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том 

числе о Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, 

Б.Л. Васильев «Экспонат №...», Б.П. Екимов «Ночь исцеления», А.В. Жвалевский и 

Е.Б. Пастернак «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 

Новый год») и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 

20.4.6.4. Произведения отечественных писателей на тему взросления человека 

(не менее двух). Например, Р.П. Погодин «Кирпичные острова», Р.И. Фраерман 

«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», Ю.И. Коваль «Самая лѐгкая 

лодка в мире» и другие. 

20.4.6.5. Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не 

менее двух). Например, А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак «Время всегда хорошее»; 

В.В. Ледерман «Календарь ма(й)я» и другие. 

20.4.7. Литература народов Российской Федерации. 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим «Бессмертие» 

(фрагменты), Г. Тукай «Родная деревня», «Книга», К. Кулиев «Когда на меня 

навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на 

свете…» и другие. 

20.4.8. Зарубежная литература. 

20.4.8.1. Д. Дефо «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

20.4.8.2. Д. Свифт «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

20.4.8.3. Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека 

(не менее двух). Например, Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (главы по выбору), 

Х. Ли «Убить пересмешника» (главы по выбору) и другие. 

20.4.8.4. Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не 

менее двух). Например, Д. Роулинг «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. Джонс 

«Дом с характером» и другие. 

20.5. Содержание обучения в 7 классе. 
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20.5.1. Древнерусская литература. 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» 

Владимира Мономаха (в сокращении) и другие. 

20.5.2. Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырѐх). Например, «Во глубине 

сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И.И. 

Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» и другие. «Повести Белкина» 

(«Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент). 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырѐх). Например, «Узник», 

«Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и другие. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

20.5.3. Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). 

Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и другие. Стихотворения в прозе. 

Например, «Русский язык», «Воробей» и другие. 

Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у 

парадного подъезда», «Железная дорога» и другие. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и 

другие (не менее двух стихотворений по выбору). 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый 

пискарь» и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему 

(не менее двух). Например, А.К. Толстой, Р. Сабатини, Ф. Купер и другие. 

20.5.4. Литература конца XIX – начала XX века. 

А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», 
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«Злоумышленник» и другие. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Старуха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и другие. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее 

двух). Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н.Тэффи, О. Генри, Я. Гашека и 

другие. 

20.5.5. Литература первой половины XX века. 

А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Алые паруса», «Зелѐная лампа» и другие. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему 

мечты и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. 

Гумилѐва, М.И. Цветаевой и другие. 

В.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее 

отношение к лошадям» и другие. 

М.А. Шолохов «Донские рассказы» (один по выбору). Например, «Родинка», 

«Чужая кровь» и другие. 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», 

«Неизвестный цветок» и другие. 

20.5.6. Литература второй половины XX века. 

20.5.6.1. В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», 

«Стенька Разин», «Критики» и другие. 

20.5.6.2. Стихотворения отечественных поэтов XX-XXI веков (не менее 

четырѐх стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой, 

Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Ю.Д. Левитанского и другие. 

20.5.6.3. Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – 

начала XXI века (не менее двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. 

Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера и другие. 

20.5.6.4. Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им 

жизненного пути (не менее двух произведений современных отечественных и 
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зарубежных писателей). Например, Л.Л. Волкова «Всем выйти из кадра», Т.В. 

Михеева «Лѐгкие горы», У. Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и другие. 

20.5.7. Зарубежная литература. 

М. Сервантес. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. 

Мериме. «Маттео Фальконе», О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист» и 

другие. 

А. Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

20.6. Содержание обучения в 8 классе. 

20.6.1. Древнерусская литература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). «Житие Сергия 

Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

20.6.2. Литература XVIII века. 

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

20.6.3. Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», 

«Анчар» и другие. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, 

«Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и другие. Роман «Капитанская дочка». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб 

свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и другие. 

Поэма «Мцыри». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

20.6.4. Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». 

Ф.М. Достоевский «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по 

выбору). 

Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Отрочество» (главы) и другие. 

20.6.5. Литература первой половины XX века. 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). 
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Например, произведения И.С. Шмелѐва, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, 

А.Т. Аверченко и другие. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трѐх стихотворений на тему 

«Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, М.И. 

Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака и другие. 

М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и 

другие. 

20.6.6. Литература второй половины XX века. 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Гармонь», 

«Два солдата», «Поединок» и другие). 

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А.И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX-XXI века (не 

менее двух произведений). Например, произведения Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. 

Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Б.П. Екимова и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX – 

начало XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации 

нравственного выбора»). Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, 

Н.С. Дашевской, Д. Сэлинджера, К. Патерсона, Б. Кауфмана и других). 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трѐх 

стихотворений). Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. 

Исаковского, К.М. Симонова, Р.Г. Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.А. 

Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, А.С. 

Кушнера и другие. 

20.6.7. Зарубежная литература. 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, 

я умереть хочу…», № 130 «Еѐ глаза на звѐзды не похожи…» и другие. Трагедия 

«Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 
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20.7. Содержание обучения в 9 классе. 

20.7.1. Древнерусская литература. 

 «Слово о полку Игореве». 

20.7.2. Литература XVIII века. 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие 

стихотворения (по выбору). 

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и 

судиям», «Памятник» и другие. 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

20.7.3. Литература первой половины XIX века. 

20.7.4.1. В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, 

«Светлана», «Невыразимое», «Море» и другие. 

20.7.4.2. А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

20.7.4.3. Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. 

Языков, Е.А. Баратынский (не менее трѐх стихотворений по выбору). 

20.7.4.4. А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и 

жѐны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», 

«Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Я вас любил: любовь ещѐ, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» и другие. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений 

Онегин». 

20.7.4.5. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на 

дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пѐстрою толпою окружѐн…», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает 

мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар 

в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и другие. Роман «Герой 
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нашего времени». 

20.7.4.6. Н.В. Гоголь. Поэма «Мѐртвые души». 

20.7.4.7. Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по 

выбору). Например, произведения: А. Погорельский «Лафертовская маковница», 

А.А. Бестужева-Марлинский «Часы и зеркало», А.И. Герцен «Кто виноват?» (главы 

по выбору) и другие. 

20.7.5. Зарубежная литература. 

Данте «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

И. Гѐте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). 

Д. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие Поэма «Паломничество 

Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения Э. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие. 

20.8. Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования. 

20.8.1. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

20.8.2. В результате изучения 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, 
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страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными 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 литературы;  

представление о способах противодействия коррупции, 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 языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 

народов России;  

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

в том числе отражѐнным 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 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 своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания 

последствий поступков;  
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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, ответственного отношения 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 навыки безопасного 

поведения в Интернете; 

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, 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: 
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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 знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

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;  
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овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом 

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; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость 

опыту и знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании образов, 

необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

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

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ 

развитие, умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с 

учѐтом 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; 



103 

Программа - 03 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии 

гарантий успеха. 

20.8.3. В результате изучения литературы на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

20.8.3.1. 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 учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий с учѐтом учебной задачи; 

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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

20.8.3.2. 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 

проведѐнного 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. 

20.8.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учѐтом 

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; 
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надѐжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

20.8.3.4. 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, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии 

в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога 

и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

20.8.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображѐнные в художественной литературе;  
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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 учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) 

и корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; проводить выбор и брать ответственность за 

решение. 

20.8.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 

образовании;  

давать оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ 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 приобретѐнному 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; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять 

ими и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из 

художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; признавать своѐ право на ошибку и такое 

же право другого;  
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принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

20.8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по еѐ 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 литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль 

(с учѐтом 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 отчѐта перед группой. 

20.8.4. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и еѐ 

роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 
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отличий художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений 

устного народного творчества и художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 

понимать художественную картину мира, отражѐнную в литературных 

произведениях, с учѐтом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и 

содержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую и 

жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и воплощѐнные в нѐм реалии; характеризовать авторский пафос; 

выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в 

процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок 

и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ; факт и вымысел; литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), 

жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, 

баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические 

(поэма, баллада); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог); авторское отступление, конфликт); система 

образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; реплика, 

диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 

символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, 

метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический 
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вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза; стихотворный 

метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определѐнному 

литературному направлению); 

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии 

писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, 

проблематики произведений; 

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учѐтом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, приѐмы, эпизоды текста; 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учѐтом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 

произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием 
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прочитанных произведений (не менее 250 слов), аннотаций, отзывов, рецензий; 

применять различные виды цитирования; проводить ссылки на источник 

информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; 

стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина 

«Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; 

стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от 

ума», произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман 

в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный 

смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма 

«Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия 

«Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мѐртвые души»; стихотворения Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил»; по одному произведению (по выбору) 

писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы 

А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. 

Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, 

рассказы А.Н. Толстого «Русский характер», М.А. Шолохова «Судьба человека», 

«Донские рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тѐркин» (избранные 

главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. 

Солженицына «Матрѐнин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по 

одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения 

литературы второй половины XX–XXI в.: не менее трѐх прозаиков по выбору (в том 

числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, 

Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трѐх 

поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. 
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Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, 

А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. 

Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счѐт произведений современной 

литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень, для выполнения 

учебной задачи; применять информационно-коммуникационные технологии (далее 

– ИКТ), соблюдать правила информационной безопасности. 

20.8.5. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 

классе обучающийся научится: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и еѐ 

роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской 

Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст 

отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 

представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, 
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давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности 

языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать в процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретико-

литературных понятий, как художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная 

сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, 

проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая 

характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (с учѐтом возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению 

(с учѐтом литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать 

аргументы для оценки прочитанного (с учѐтом литературного развития 

обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объѐмом не 

менее 70 слов (с учѐтом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 
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10) планировать с помощью учителя собственное чтение, расширять свой круг 

чтения, в том числе за счѐт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством 

учителя и учиться публично представлять их результаты (с учѐтом литературного 

развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том 

числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень. 

20.8.6. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 

классе обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

литературы, осознавать еѐ роль в воспитании любви к Родине и укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ 

произведений фольклора и художественной литературы; воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учѐтом литературного 

развития обучающихся): определять тему и главную мысль произведения, основные 

вопросы, поднятые автором; указывать родовую и жанровую принадлежность 

произведения, выявлять позицию героя и авторскую позицию, характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, выявлять основные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической 

речи; 

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество, проза и поэзия, художественный образ, роды (лирика, эпос), жанры 
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(рассказ, повесть, роман, басня, послание), форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, художественная деталь, юмор, 

ирония, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория, стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

5) выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учѐтом возраста и 

литературного развития обучающихся); 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

8) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учѐтом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не 

менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием 

прочитанных произведений, аннотаций, отзывов; 

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 
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анализа; 

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

14) планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счѐт произведений современной литературы 

для детей и подростков; 

15) развивать умения коллективной проектной или исследовательской 

деятельности под руководством учителя и учиться публично представлять 

полученные результаты; 

16) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень. 

20.8.7. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 

классе обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

литературы, осознавать еѐ роль в воспитании любви к Родине и укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учѐтом литературного развития обучающихся), понимать, 

что в литературных произведениях отражена художественная картина мира: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 
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персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять своѐ понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учѐтом литературного 

развития обучающихся); выявлять основные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции; 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-

литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений (художественная литература и устное народное творчество, проза и 

поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; 

тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и 

другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка); автор, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, 

ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 

ритм, рифма, строфа); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приѐмы, особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 
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поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учѐтом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не 

менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием 

прочитанных произведений, под руководством учителя учиться исправлять и 

редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или 

под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития 

собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

10) планировать своѐ чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и обучающихся, в том числе за счѐт произведений современной литературы 

для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской 

и проектной деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в 

том числе в электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными 
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библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень. 

20.8.8. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 

классе обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еѐ роль в 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ 

произведений художественной литературы, воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учѐтом литературного развития 

обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, заложенных 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 отражѐнные в нѐм реалии; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной 

конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

читателем как адресатом произведения; объяснять своѐ понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений 

(с учѐтом возраста и литературного развития обучающихся); 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; 

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 



119 

Программа - 03 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений 

(художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, 

баллада), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, 

композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка); конфликт, система образов, автор, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 

символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, анафора; звукопись (аллитерация, 

ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа; афоризм); 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определѐнному литературному 

направлению); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними, определять родо-жанровую специфику изученного 

художественного произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, художественные приѐмы, эпизоды текста, особенности языка; 

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

компьютерная графика); 

5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 
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произведению (с учѐтом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не 

менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием 

прочитанных произведений; исправлять и редактировать собственные письменные 

тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или 

публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

11) самостоятельно планировать своѐ чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных 

интернет-ресурсов, в том числе за счѐт произведений современной литературы; 

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской 

и проектной деятельности и публично представлять полученные результаты; 

13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том 

числе в электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими 
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справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включѐнных в федеральный перечень. 

20.8.9. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 

классе обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать еѐ роль в формировании гражданственности и патриотизма, 

уважения к своей Родине и еѐ героической истории, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, 

выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы (от древнерусской до современной), 

анализировать литературные произведения разных жанров, воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учѐтом литературного 

развития обучающихся), понимать условность художественной картины мира, 

отражѐнной в литературных произведениях с учѐтом неоднозначности заложенных 

в них художественных смыслов; 

4) 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 отраженные в нѐм реалии, 

характеризовать героев-персонажей, давать 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 своѐ понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений 

(с учѐтом литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить 
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основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений 

(художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, 

элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

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

эпилог, авторское (лирическое) отступление); конфликт, система образов, образ 

автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; диалог, 

монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 

метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; 

антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, 

анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, 

ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 

ритм, рифма, строфа; афоризм; 

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в 

рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определѐнному 

литературному направлению); 

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и 
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особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного 

и самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учѐтом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приѐмы, эпизоды текста, особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

компьютерная графика); 

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учѐтом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать 

на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку 

прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не 

менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием 

прочитанных произведений, представлять развѐрнутый устный или письменный 

ответ на проблемный вопрос, исправлять и редактировать собственные и чужие 

письменные тексты, собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 
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для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, 

отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений 

фольклора и художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

17) самостоятельно планировать своѐ чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных 

интернет-ресурсов, в том числе за счѐт произведений современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской 

и проектной деятельности и публично презентовать полученные результаты; 

19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной 

форме, пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете, работать с электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включѐнных в федеральный перечень. 

21. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) 

язык». 

21.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

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

соответственно – программа по родному (русскому) языку, родной (русский) язык) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по родному (русскому) языку. 

21.2. Пояснительная записка. 
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21.2.1. Программа по родному (русскому) языку на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе ФГОС ООО, Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р 

(далее – Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации), а также федеральной рабочей программы воспитания с учѐтом 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

21.2.2. Программа по родному (русскому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

21.2.3. Программа по родному (русскому) языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания родного (русского) 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 по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, 

федеральной рабочей программой воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей 

конкретного класса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учѐтом 

особенностей преподавания родного (русского) языка на уровне основного общего 

образования. 

21.2.4. Содержание программы по родному (русскому) языку обеспечивает 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в части требований, заданных ФГОС ООО к предметной 

области «Родной язык и родная литература». Программа по родному (русскому) 

языку ориентирована на сопровождение и поддержку русского языка, входящего в 

предметную область «Русский язык и литература». Цели программы по родному 

(русскому) языку в рамках образовательной области «Родной язык и родная 
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литература» имеют специфику, обусловленную дополнительным по своему 

содержанию характером учебного предмета, а также особенностями 

функционирования русского языка в регионах Российской Федерации. 

21.2.5. Программа по родному (русскому) языку направлена на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка, 

национальной культуры и самореализации в ней.  

В содержании программы по родному (русскому) языку предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение к вопросам реализации языковой 

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

по родному (русскому) языку отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

21.2.6. Целями изучения родного (русского) языка на уровне основного 

общего образования являются: 

воспитание гражданина и патриота, формирование российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, развитие 

представлений о родном русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа, осознание национального своеобразия русского языка, 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре, воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России, овладение культурой 

межнационального общения; 

расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным 

компонентом значения, о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения, об основных нормах 

русского литературного языка, о национальных особенностях русского речевого 
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этикета; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся, развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

совершенствование познавательных и интеллектуальных умений 

распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; 

совершенствование текстовой деятельности, развитие умений 

функциональной грамотности осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другое); 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по родному (русскому) языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

21.3. В соответствии с ФГОС ООО родной (русский) язык входит в 

предметную область «Родной язык и родная литература» и является обязательным 

для изучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (русского) 

языка, – 238 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 

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

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

Содержание программы по родному (русскому) языку соответствует ФГОС 

ООО, опирается на содержание, представленное в предметной области «Русский 

язык и литература», имеет преимущественно практико-ориентированный характер. 

В программе по родному (русскому) языку выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение 
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которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и культуры народа, 

национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами 

русского речевого этикета в общении, выявление общего и специфического в языках 

и культурах русского народа и других народов Российской Федерации и мира, 

овладение культурой межнационального общения.  

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у 

обучающихся ответственного и осознанного отношения к использованию русского 

языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного использования норм русского 

литературного языка в устной и письменной форме с учѐтом требований 

уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности, 

понимание вариантов норм, развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться ими.  

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и 

навыков использования языка в жизненно важных для обучающихся ситуациях 

общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения партнѐра, выбирать стратегии 

коммуникации, понимать, анализировать и создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

21.4. Содержание обучения в 5 классе. 

21.4.1. Язык и культура. 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в 

жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное 

отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного 

культурного человека. Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 
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материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, 

народные танцы и тому подобное), слова с национально-культурным компонентом 

значения, народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты, 

прецедентные имена в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 

былинах, художественной литературе. Слова с суффиксами субъективной оценки 

как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство 

выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определѐнных наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 

состояниями человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке, сухарь – 

о сухом, неотзывчивом человеке, сорока – о болтливой женщине и тому подобное). 

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, 

источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. 

Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные, 

краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, 

но воспринимаются как таковые. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определѐнную стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

21.4.2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
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Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные 

пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты 

лексической нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и 

просторечный) употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов в 

речи. Типичные примеры нарушения лексической нормы, связанные с 

употреблением имѐн существительных, прилагательных, глаголов в современном 

русском литературном языке. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Род заимствованных несклоняемых имѐн существительных, род сложных 

существительных, род имѐн собственных (географических названий). Формы 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-

и)‚ различающиеся по смыслу. Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного 

числа существительных мужского рода. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 

формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве 

обращений собственных имѐн, названий людей по степени родства, по положению в 

обществе, по профессии, должности, по возрасту и полу. Обращение как показатель 

степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального 

состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

21.4.3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 
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Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. 

Текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический 

стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. 

Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и так далее). 

21.5. Содержание обучения в 6 классе. 

21.5.1. Язык и культура. 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, 

несвойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и 

другое Использование диалектной лексики в произведениях художественной 

литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины 

заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 
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прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и тому подобное 

21.5.2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные). 

Нормы и варианты нормы произношения заимствованных слов, отдельных 

грамматических форм, нормы ударения в отдельных формах: ударение в форме 

родительного падежа множественного числа существительных, ударение в кратких 

формах прилагательных, подвижное ударение в глаголах, ударение в формах 

глагола прошедшего времени, ударение в возвратных глаголах в формах 

прошедшего времени мужского рода, ударение в формах глаголов II спряжения на -

ить. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ 

антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Склонение русских и иностранных имѐн и фамилий, названий географических 

объектов, именительный падеж множественного числа существительных на -а/-я и -

ы/-и, родительный падеж множественного числа существительных мужского и 

среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов, родительный падеж 

множественного числа существительных женского рода на -ня, творительный падеж 

множественного числа существительных 3-го склонении, родительный падеж 

единственного числа существительных мужского рода. 
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Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы имѐн существительных. Нормативные и ненормативные формы имѐн 

существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления имѐн прилагательных в формах сравнительной степени, 

в краткой форме, местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения, похвалы и 

комплимента, благодарности, сочувствия‚ утешения. 

21.5.3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Текст. Тексты описательного типа: определение, собственно описание, 

пояснение. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научный стиль. 

Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и 

строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и 

правила создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

21.6. Содержание обучения в 7 классе. 

21.6.1. Язык и культура. 

Развитие языка как объективный процесс. Связь исторического развития языка 

с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-

политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние 

других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как 

слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из 

употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 
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предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как 

слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических 

единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевом контексте. 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи. 

21.6.2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в глаголах, полных причастиях‚ кратких формах страдательных 

причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки 

ударения в словоформах с непроизводными предлогами. Основные и допустимые 

варианты акцентологической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и 

употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица 

настоящего и будущего времени глаголов: очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов 

в повелительном наклонении. 

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь – 

машешь, обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать). Варианты грамматической нормы: литературные и 

разговорные падежные формы причастий, типичные ошибки употребления 

деепричастий‚ наречий. 
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Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление грубых 

слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный 

(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 

21.6.3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала. 

Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур. Заголовки текстов, 

их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные приѐмы ведения спора. 

Дискуссия. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. 

Притча. 

21.7. Содержание обучения в 8 классе. 

21.7.1. Язык и культура. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 

слова, собственно русские слова. Собственно, русские слова как база и основной 

источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике, в том 

числе в дисплейных текстах. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Специфика приветствий у 
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русских и других народов. 

21.7.2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], 

[о] после мягких согласных и шипящих, безударный [о] в словах иноязычного 

происхождения, произношение парных по твѐрдости-мягкости согласных перед е в 

словах иноязычного происхождения, произношение безударного [а] после ж и ш, 

произношение сочетания чн и чт, произношение женских отчеств на -ична, -инична, 

произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф’] и [в’], произношение мягкого [н] 

перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и 

точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности 

употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной 

речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение 

точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы. Отражение вариантов грамматической 

нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Варианты 

грамматической нормы согласования сказуемого с подлежащим. Типичные 

грамматические ошибки в согласовании и управлении. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в средствах массовой информации (далее - СМИ): изменение 

обращений‚ использования собственных имѐн. Этикетные речевые тактики и 

приѐмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия 

речевых формул. 

21.7.3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Основные способы и средства получения и переработки информации. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 
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эффективной аргументации. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-

научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной 

дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том 

числе электронного), страницы дневника. 

21.8. Содержание обучения в 9 классе. 

21.8.1. Язык и культура. 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, 

песен, рекламных текстов и тому подобное. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка: активизация процесса заимствования иноязычных слов, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание 

новой фразеологии. 

21.8.2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка 

(обобщение). Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 
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(обобщение). Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка (обобщение). Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Словарные пометы. 

Типичные грамматические ошибки в предложно-падежном управлении. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью, типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. Этические 

нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное 

речевое поведение в ситуациях делового общения. 

21.8.3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

21.9. Примерные темы проектных и исследовательских работ. 
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Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа».  

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имѐн. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах. Словарь одного 

слова. Словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта. 

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов 

моего края (России)». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие «время» в 

русском языке. 

Мы живѐм в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 

Понимаем ли мы язык Пушкина? 

Этимология обозначений имѐн числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? Как назвать 

новорождѐнного? 

Межнациональные различия невербального общения. Искусство комплимента 

в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. Анализ типов 

заголовков в современных средствах массовой информации, видов интервью в 

современных средствах массовой информации. 

Сетевой знак @ в разных языках. Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. Синонимический ряд: врач – 

доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что общего и в чѐм различие. 
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Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. Подготовка сборника 

«бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка личной 

странички для школьного портала и другое. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть 

убедительным в споре», «Успешное резюме», «Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях» и другое. 

21.10. Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) 

языку на уровне основного общего образования. 

21.10.1. Изучение родного (русского) языка на уровне основного общего 

образования направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

21.10.2. Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) 

языку на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) языку 

для основного общего образования отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на еѐ 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, местного 

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

отражѐнными в литературных произведениях, написанных на русском 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 русском 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; волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 

предмета «Родной (русский) язык»; 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – 

России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 
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норм с учѐтом 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; 

осознание важности русского языка 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 и психического 

здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения 

в Интернет-среде в процессе языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
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умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

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

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

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 учѐтом 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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активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

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 с учѐтом 

специфики языкового образования; 

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, 

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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 
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знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

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

и компетенций, планировать своѐ 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 учѐтом 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. 

21.10.3. В результате изучения родного (русского) языка на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

21.10.3.1. 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; 



146 

Программа - 03 

выявлять дефицит информации, необходимой 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

21.10.3.2. 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 

проведѐнного 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. 



147 

Программа - 03 

21.10.3.3. 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 с учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

21.10.3.4. 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; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
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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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

21.10.3.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

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 планировать и 

выполнять действия по еѐ 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 учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

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 
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результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчѐта перед группой. 

21.10.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

часть 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 учѐтом 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. 

21.10.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения. 

21.10.3.8. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального 

интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения 
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другого человека, анализируя речевую ситуацию, регулировать способ выражения 

собственных эмоций. 

21.10.3.9. У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению, признавать своѐ и 

чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая, проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

21.10.4. Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) 

языку. 

21.10.4.1. Предметные результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку к концу обучения в 5 классе. 

Язык и культура: 

характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире, в жизни человека, осознавать важность бережного 

отношения к родному языку; 

приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны (в рамках изученного); 

распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, характеризовать особенности употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

в произведениях художественной литературы; 

распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, 

специфическим оценочно-характеризующим значением (в рамках изученного), 

понимать и объяснять национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; правильно употреблять их; 

распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и 

литературных сказок; пословицы и поговорки, объяснять их значения (в рамках 

изученного), правильно употреблять их в речи; 
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иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) и 

заимствованных (в рамках изученного), именах, входящих в состав пословиц и 

поговорок и имеющих в силу этого определѐнную стилистическую окраску; 

понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных 

русских городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари 

синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений, учебные 

этимологические словари, грамматические словари и справочники, 

орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные). 

Культура речи: 

иметь общее представление о современном русском литературном языке; 

иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

иметь общее представление о роли А.С. Пушкина в развитии современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять 

слова с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках 

изученного); 

различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного), соблюдать нормы 

ударения в отдельных грамматических формах имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного), анализировать 

смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно 

употреблять омографы в письменной речи; 

соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в рамках 

изученного), употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

правилами лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, 

прилагательные, глаголы с учѐтом стилистических норм современного русского 

языка; 

различать типичные речевые ошибки, выявлять и исправлять речевые ошибки 
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в устной речи, различать типичные ошибки, связанные с нарушением 

грамматической нормы, выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной и 

письменной речи; 

соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации, современные формулы обращения к незнакомому 

человеку, соблюдать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета, соблюдать русскую этикетную вербальную и 

невербальную манеру общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные, 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, 

владеть элементами интонации, выразительно читать тексты, уместно использовать 

коммуникативные стратегии и тактики устного общения (просьба, принесение 

извинений), инициировать диалог и поддерживать его, сохранять инициативу в 

диалоге, завершать диалог; 

анализировать и создавать (в том числе с использованием образца) тексты 

разных функционально-смысловых типов речи, составлять планы разных видов, 

план устного ответа на уроке, план прочитанного текста; 

создавать объявления (в устной и письменной форме) с учѐтом речевой 

ситуации; 

распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты 

или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, 

загадки); 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания 

и формы, сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, 

оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 
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21.10.4.2. Предметные результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку к концу обучения в 6 классе. 

Язык и культура: 

понимать взаимосвязи исторического развития русского языка с историей 

общества, приводить примеры исторических изменений значений и форм слов (в 

рамках изученного); 

иметь представление об истории русского литературного языка, 

характеризовать роль старославянского языка в становлении современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

выявлять и характеризовать различия между литературным языком и 

диалектами, распознавать диалектизмы, объяснять национально-культурное 

своеобразие диалектизмов (в рамках изученного); 

устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в современном 

русском языке, выявлять причины лексических заимствований, характеризовать 

процессы заимствования иноязычных слов как результат взаимодействия 

национальных культур, приводить примеры, характеризовать особенности освоения 

иноязычной лексики, целесообразно употреблять иноязычные слова и 

заимствованные фразеологизмы; 

характеризовать причины пополнения лексического состава языка, определять 

значения современных неологизмов (в рамках изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом (с помощью фразеологического словаря), 

знать (в рамках изученного) историю происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместно употреблять их; 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок, 

фразеологические словари, словари иностранных слов; словари синонимов, 

антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари и 

справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные). 

Культура речи: 
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соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн 

существительных, имѐн прилагательных, глаголов (в рамках изученного), различать 

варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять слова с учѐтом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, 

омонимов; 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, местоимения, 

порядковые и количественные числительные в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в устной и 

письменной речи; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь (в рамках изученного), 

корректировать свою речь с учѐтом еѐ соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения, 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета, этикетные формулы начала и конца общения, похвалы и 

комплимента, благодарности, сочувствия, утешения и так далее; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные, 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, 

выбирать и использовать различные виды чтения в соответствии с его целью, 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста, основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации, использовать информацию словарных статей 

энциклопедического и лингвистических словарей для решения учебных задач; 
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анализировать и создавать тексты описательного типа (определение понятия, 

пояснение, собственно описание); 

уместно использовать жанры разговорной речи (рассказ о событии, 

«бывальщины» и другое) в ситуациях неформального общения; 

анализировать и создавать учебно-научные тексты (различные виды ответов 

на уроке) в письменной и устной форме; 

использовать при создании устного научного сообщения языковые средства, 

способствующие его композиционному оформлению; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, 

оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 

21.10.4.3. Предметные результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку к концу обучения в 7 классе. 

Язык и культура: 

характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке 

(в рамках изученного), приводить примеры, распознавать и характеризовать 

устаревшую лексику с национально-культурным компонентом значения 

(историзмы, архаизмы), понимать особенности еѐ употребления в текстах; 

характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между 

активным и пассивным запасом, приводить примеры актуализации устаревшей 

лексики в современных контекстах; 

характеризовать лингвистические и нелингвистические причины лексических 

заимствований, определять значения лексических заимствований последних 

десятилетий, целесообразно употреблять иноязычные слова; 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок, 

фразеологические словари, словари иностранных слов, словари синонимов, 

антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари и 

справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные). 

Культура речи: 

соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, 
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в словоформах с непроизводными предлогами (в рамках изученного), различать 

основные и допустимые нормативные варианты постановки ударения в глаголах, 

причастиях, деепричастиях, наречиях, в словоформах с непроизводными 

предлогами; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления паронимов; 

анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках 

изученного), корректировать устную и письменную речь с учѐтом еѐ соответствия 

основным нормам современного литературного языка; 

употреблять слова с учѐтом вариантов современных орфоэпических, 

грамматических и стилистических норм; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета (запрет на употребление грубых слов, 

выражений, фраз, исключение категоричности в разговоре и так далее), соблюдать 

нормы русского невербального этикета; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста, основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации, использовать информацию словарных статей 

энциклопедического и лингвистических словарей для решения учебных задач; 

характеризовать традиции русского речевого общения, уместно использовать 

коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, 

комплимент, спор, дискуссия; 
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анализировать логико-смысловую структуру текста, распознавать виды 

абзацев, распознавать и анализировать разные типы заголовков текста, использовать 

различные типы заголовков при создании собственных текстов; 

анализировать и создавать тексты рекламного типа, текст в жанре путевых 

заметок, анализировать художественный текст с использованием его сильных 

позиций; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, 

оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и 

письменной форме; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

21.10.4.4. Предметные результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку к концу обучения в 8 классе. 

Язык и культура: 

иметь представление об истории развития лексического состава русского 

языка, характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (в 

рамках изученного с использованием словарей); 

представлять роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка, характеризовать особенности употребления старославянизмов в современном 

русском языке (в рамках изученного с использованием словарей); 

характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в 

рамках изученного с использованием словарей), сфере функционирования; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий и 

особенности их употребления в разговорной речи, современной публицистике, в том 

числе в дисплейных текстах, оценивать целесообразность их употребления, 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

иметь представление об исторических особенностях русского речевого 

этикета (обращение), характеризовать основные особенности современного 

русского речевого этикета; 
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использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, словари 

синонимов, антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари 

и справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные). 

Культура речи: 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять 

слова с учѐтом произносительных и стилистических вариантов современной 

орфоэпической нормы; 

иметь представление об активных процессах современного русского языка в 

области произношения и ударения (в рамках изученного); 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов; 

корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в 

публицистических и художественных текстах (в рамках изученного); 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с учѐтом еѐ 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском языке, 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических грамматических 

ошибок; 

характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамках 

изученного), использовать приѐмы, помогающие противостоять речевой агрессии, 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
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использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста, основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для 

представления информации; 

использовать основные способы и правила эффективной аргументации в 

процессе учебно-научного общения, стандартные обороты речи и знание правил 

корректной дискуссии; участвовать в дискуссии; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как 

жанра публицистического стиля речи, создавать сочинение в жанре письма (в том 

числе электронного); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, 

оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и 

письменной форме; 

строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять 

рецензию на реферат, на проектную работу одноклассника, доклад, принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

21.10.4.5. Предметные результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку к концу обучения в 9 классе. 

Язык и культура: 

понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в речи, иметь 

представление о русской языковой картине мира, приводить примеры 

национального своеобразия, богатства, выразительности родного русского языка, 

анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор; 

иметь представление о ключевых словах русской культуры, текстах с точки 

зрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамках изученного); 
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понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом, анализировать историю происхождения 

фразеологических оборотов, уместно употреблять их, распознавать источники 

крылатых слов и выражений (в рамках изученного), правильно употреблять 

пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в различных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в 

русском языке (в рамках изученного), иметь представление об основных активных 

процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры 

в рамках изученного); 

иметь представление об особенностях новых иноязычных заимствований в 

современном русском языке, определять значения лексических заимствований 

последних десятилетий; 

характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске, целесообразно употреблять иноязычные слова; 

объяснять причины изменения лексических значений слов и их 

стилистической окраски в современном русском языке (на конкретных примерах); 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, словари 

синонимов, антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари 

и справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные). 

Культура речи: 

понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения (в рамках изученного), способы фиксации произносительных норм в 

современных орфоэпических словарях; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, соблюдать 

нормы произношения и ударения в отдельных грамматических формах 

самостоятельных частей речи (в рамках изученного), употреблять слова с учѐтом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 
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употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости (в рамках изученного); распознавать частотные примеры 

тавтологии и плеоназма; 

соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного 

языка: предложно-падежное управление, построение простых предложений‚ 

сложных предложений разных видов, предложений с косвенной речью; 

распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном 

управлении, построении простых предложений‚ сложных предложений разных 

видов, предложений с косвенной речью; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм 

современного русского литературного языка чужую и собственную речь, 

корректировать речь с учѐтом еѐ соответствия основным нормам и вариантам норм 

современного литературного языка; 

использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета, соблюдать нормы русского этикетного речевого 

поведения в ситуациях делового общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих 

разные форматы представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный 

текст и другое); 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект), использовать графики, 
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диаграммы, схемы для представления информации; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, 

шутки, уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального 

общения; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности делового 

письма; 

создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на 

проектную работу одноклассника, принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные 

тексты; 

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный 

очерк); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной и письменной 

форме; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

22. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(абазинский) язык». 

22.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

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

соответственно – программа по родному (абазинскому) языку, родной (абазинский) 

язык) разработана для обучающихся, владеющих родным (абазинским) языком, и 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по родному (абазинскому) языку. 

22.2. Пояснительная записка отражает цели изучения родного (абазинского) 

языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

22.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 
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общего образования. 

22.4. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(абазинскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения. 

22.5. Пояснительная записка. 

22.5.1. Программа по родному (абазинскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Программа по родному (абазинскому) языку ориентирована на формирование 

позитивного отношения обучающихся к родному (абазинскому) языку, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей, речевого этикета, общей культуры. 

Используемые учебные тексты, предлагаемая тематика речи на родном 

(абазинском) 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. 

22.5.2. В содержании программы по родному (абазинскому) 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. Данные содержательные линии тесно 

взаимосвязаны, определяют предмет обучения и его структуру. 

22.5.3. Изучение родного (абазинского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

совершенствование видов речевой деятельности, коммуникативных умений и 

культуры речи на родном (абазинском) языке; 

расширение знаний о специфике родного (абазинского) языка, об основных 

языковых единицах в соответствии с разделами науки о языке, о стилистических 

ресурсах и основных нормах абазинского литературного языка и речевого этикета, 
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обогащение словарного запаса, увеличение объѐма используемых грамматических 

средств; 

осознание эстетической ценности родного (абазинского) языка, воспитание 

интереса и сознательного отношения к нему как к духовному наследию народа, 

отражающему культурный опыт абазин. 

22.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(абазинского) 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). 

22.6. Содержание обучения в 5 классе. 

22.6.1. Язык, общие сведения о языке. 

Язык как средство общения. 

Родной язык – основа существования народа. Значение изучения абазинского 

языка. 

Абазинский язык – один из государственных языков Карачаево-Черкесской 

Республики.  

22.6.2. Разделы науки о языке. 

Языкознание и еѐ основные разделы. 

Основные единицы абазинского языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

Типы речи. 

22.6.2.1. Фонетика. Орфоэпия. 

Фонетика как раздел науки о языке. 

Образование звуков речи. Гласные и согласные звуки. Простые и сложные 

гласные. Простые и сложные согласные. Глухие и звонкие согласные. Смычно-

гортанные (абруптивные) согласные. Губные (лабиализованные) согласные. Звуки, 

обозначаемые буквами у, й. Фонетический разбор. 

Орфоэпия как раздел науки о языке. 

Особенности произношения слов, заимствованных из русского языка. 

Слог. Открытые и закрытые слоги. 
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Ударение. Перемещение ударения при изменении формы слова.  

Орфоэпический тренинг. 

22.6.2.2. Графика. 

Графика как раздел науки о языке. 

Алфавит абазинского языка. 

Буква – знак звука. Соотношение звука и буквы. Звуки, обозначаемые одним, 

двумя, тремя знаками. 

Прописные и строчные буквы, их употребление. 

22.6.2.3. Орфография. 

Орфография как система правил правописания. 

Орфографические правила. Анализ и характеристика отдельного слова. 

Особенности произношения и написания слова. 

Правила переноса слов. 

Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Сложные слова и их правописание: слитное, дефисное и раздельное 

написание.  

Соблюдение основных орфографических норм 

Пользование орфографическим словарѐм. 

22.6.2.4. Лексикология и фразеология. 

Лексикология как раздел науки о языке. 

Понятие словарного запаса. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова.  

Литературный язык и местные диалекты. 

Речевой этикет. 

Исконно абазинские и заимствованные слова. Интернациональные слова. 

Неологизмы и устаревшие слова. 

Синонимы абазинского языка, ошибки в употреблении синонимов. Словарь 

синонимов. 

Антонимы, употребление парных антонимов. Словарь антонимов. 
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Омонимы абазинского языка. Словарь омонимов.  

Фразеология как раздел науки о языке. Крылатые выражения. Работа с 

фразеологическим словарѐм. 

Лексический разбор слова. 

22.6.2.5. Морфемика и словообразование. 

Морфемика и словообразование. 

Понятие о морфемике и словообразовании как разделах науки о языке. 

Морфема – минимально значимая единица языка, часть слова. 

Словоизменение и особенности словообразования различных частей речи. 

Состав слова. Основа слова и окончание. Место окончания в слове. 

Корень, приставка, суффикс. Их основные функции. 

Однокоренные слова. 

Основные морфемные способы образования слов. 

Производные и непроизводные основы. 

Словообразующие и формообразующие аффиксы. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

22.6.2.6. Морфология. 

Морфология как раздел науки о языке. 

Знаменательные (самостоятельные) и служебные части речи. 

Имя существительное. Грамматические признаки имени существительного: 

определѐнность (неопределѐнность), принадлежность, число, класс. Синтаксическая 

роль имени существительного. 

Существительные класса человека и класса природы.  

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Определѐнные и неопределѐнные имена существительные. 

Число существительных. Существительные, употребляемые только в 

единственном и только во множественном числе. 

Способы образования существительных. 

Правописание существительных. Правописание заимствованных 

существительных. 
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Морфологический разбор существительных. 

22.6.3. Речь, речевое общение и культура речи. 

Язык и речь. 

Слово – важнейшая единица языка. 

Нормы абазинского речевого этикета. Развитие речевой культуры. 

Речь устная и письменная, разговорная и книжная. 

Типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Монолог и диалог. Виды диалога. 

22.7. Содержание обучения в 6 классе. 

22.7.1. Язык, общие сведения о языке. 

Значение изучения абазинского языка. 

22.7.2. Разделы науки о языке. 

22.7.3. Морфология.  

22.7.3.1. Имя прилагательное. 

Значение, общие признаки имени прилагательного: морфологические и 

синтаксические. 

Изменение прилагательных по падежам и числам, способы сочетания 

прилагательных с существительными. Препозиция и постпозиция прилагательного в 

словосочетании с существительным. 

Морфологические категории имени прилагательного: определѐнность и 

неопределѐнность, принадлежность, число. 

Способы образования степени сравнения прилагательных в абазинском языке. 

Образование прилагательных. 

Правописание прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор прилагательных. 

22.7.3.2. Имя числительное. Значение числительного и его грамматические 

признаки. Функции числительного в предложении. 

Система счета в абазинском языке.  

Разряды числительных по составу (простые, сложные и составные). 

Разряды числительных по значению (количественные, порядковые). 
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Дробные числительные. Кратные числительные. 

Сочетание числительных с существительными.  

Выражение грамматических классов числительных. 

Правописание числительных. 

Морфологический разбор числительных. 

22.7.3.3. Местоимение. 

Значение местоимений и их грамматические особенности. Функции 

местоимения в предложении. Замещение существительных местоимениями. 

Разряды местоимений. Личные, указательные, притяжательные, 

вопросительные, определительные, неопределѐнные и отрицательные местоимения.  

Изменение местоимений по лицам и числам.  

Правописание местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

22.7.4. Речь, речевое общение и культура речи. 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение.  

Сообщение на лингвистическую тему. 

Виды диалога: обмен мнениями, побуждение к действию. 

22.8. Содержание обучения в 7 классе. 

22.8.1. Язык, общие сведения о языке. 

Абазинский язык как развивающееся явление.  

Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

Значение родного языка в формировании личности. 

22.8.2. Разделы науки о языке. 

Морфология. 

Глагол. Значение глагола, его грамматические признаки: изменение по лицам, 

числам, временам. Функции глагола в предложении. 

Инфинитивная форма глагола.  

Направительные превербы. 

Локальные превербы. 

Локальные превербы и суффиксоиды.  
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Времена глагола: настоящее, прошедшее, будущее. 

Правописание глаголов с удвоенными корнями.  

Формы наклонений глагола.  

Образование отрицательной формы глагола.  

Лично-местоимѐнные аффиксы глагола.  

Переходные и непереходные глаголы 

Показатели субъекта в структуре глагола 

Показатели прямого объекта в структуре глагола.  

Показатели косвенного объекта в структуре глагола.  

Подвижные корни в структуре глагола.  

Образование глаголов с помощью аффикса р.  

Образование глаголов с помощью приставок з, чв. 

Образование глаголов с помощью аффикса совместности ц.  

Образование отымѐнных глаголов.  

Образование глаголов с помощью приставки ма.  

Образование глаголов с помощью аффикса возвратности тш. 

Образование глаголов с помощью аффиксов: ан, ъа, ахьъа, ш.  

Вопросительная форма глагола. 

Образование глаголов с помощью аффиксов: зл (а), х, л.  

Образование глаголов с помощью аффиксов: дз (а), чв (а), гвыщ (а). 

Суффиксы глаголов и их правописание. 

Морфологический разбор глагола. 

22.8.3. Речь, речевое общение и культура речи. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации. 

22.9. Содержание обучения в 8 классе. 

22.9.1. Язык, общие сведения о языке. 

Формирование абазинского литературного языка и его роль в жизни народа. 

Абазинские учѐные-языковеды. 
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Абазинский язык среди других языков абхазо-адыгской семьи. 

Значение родного языка и его влияние на формирование личности. 

22.9.2. Разделы науки о языке.  

22.9.2.1. Морфология. 

Причастие как часть речи. Образование форм причастий. Образование 

причастий посредством относительно-местоимѐнных аффиксов. Образование 

причастий от статических и динамических глаголов. 

Глагольные признаки у причастий: изменение по лицам, числам и временам.  

Спряжение полиперсональных причастий. 

Словосочетания причастий с именами.  

Роль причастия в предложении.  

Правописание причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Деепричастие как инфинитная форма глагола. Значение деепричастия. 

Способы образования деепричастий. 

Глагольные и наречные признаки деепричастия. Изменение по лицам 

и временам, связь с глаголом.  

Образование утвердительных и отрицательных форм деепричастий. 

Роль деепричастия в предложении. 

Правописание деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Наречие. Определение наречия. Грамматические признаки наречия. Группы 

наречий по значению: места, времени, образа действия, вопросительные, 

неопределѐнные. 

Способы образования наречий (аффиксы, словосочетания). 

Правописание наречий. 

Морфологический разбор наречия. 

Союз как часть речи. Грамматические признаки союза: неизменяемость, 

отсутствие синтаксической роли. 

Союзы по способу образования: простые, сложные. 
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Союзы по характеру выражаемых ими синтаксических отношений: 

соединительные, разделительные, противительные и сопоставительные союзы. 

Союзные суффиксы.  

Правописание союзов. 

Морфологический разбор союзов. 

Частица. Грамматические признаки частицы: неизменяемость, отсутствие 

синтаксической роли. 

Разряды частиц по значению. 

Разряды частиц по структуре. 

Правописание частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Междометия и звукоподражательные слова. Отличие междометий и 

звукоподражательных слов от других частей речи. 

Образование звукоподражательных слов. 

Эмоциональная окраска междометий и звукоподражательных слов. 

Знаки препинания, с помощью которых выделяются междометия. 

Правописание междометий. 

Морфологический разбор междометия. 

22.9.2.2. Синтаксис. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел науки о языке. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. 

Словосочетание. Основные виды и классы словосочетаний: по значению 

главного слова (именные, глагольные, наречные, местоимѐнные), по составу 

(простые, сложные).  

Главные и зависимые слова в словосочетании.  

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Предложение.  

Сходства и различия между словосочетанием и предложением. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные и 
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невосклицательные). 

Простое предложение. 

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Простое именное сказуемое. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое.  

Однородные сказуемые и их пунктуационное оформление.  

Подлежащее. Способы выражения подлежащего.  

Наличие в качестве отдельного слова и присутствие его показателя в глаголе.  

Случаи формального отсутствия показателя подлежащего в глаголе-

сказуемом.  

Однородные подлежащие и их пунктуационное оформление.  

Дополнение. Понятие о дополнении.  

Прямое и косвенное дополнение. Наличие (отсутствие) дополнения в качестве 

отдельного слова и присутствие его показателя в глаголе-сказуемом.  

Способы выражения дополнения.  

Однородные дополнения и их пунктуационное оформление.  

Определение. Способы выражения определения.  

Особенности определения в абазинском предложении.  

Позиция определения по отношению к определяемому слову.  

Распространеннные и нераспространѐнные определения.  

Однородные и неоднородные определения, обособленные определения и их 

пунктуационное оформление.  

Обстоятельство. Понятие об обстоятельстве.  

Способы выражения обстоятельства.  

Классификация обстоятельств: обстоятельства места, времени, образа 

действия, цели, причины. 

Обстоятельственные аффиксы в абазинском языке.  

Обособленные обстоятельства и обстоятельственные обороты.  

Знаки препинания при обстоятельствах и обстоятельственных оборотах.  

Синтаксический анализ простого предложения. 

22.9.3. Речь, речевое общение и культура речи. 
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Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

22.10. Содержание обучения в 9 классе. 

22.10.1. Язык, общие сведения о языке. 

Родной язык ‒ основа существования народа. 

Абазинский язык как форма выражения национальной культуры. Взаимосвязь 

языка с историей народа. Национально-культурная специфика абазинского языка. 

Значение формирования абазинского литературного языка. История 

абазинской письменности. Абазинский язык в современном мире. 

Абазинский язык – один из государственных языков Карачаево-Черкесской 

Республики. 

22.10.2. Разделы науки о языке. 

22.10.2.1. Синтаксис и пунктуация. 

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. Специфика сложных предложений в абазинском языке. 

Классификация сложных предложений: союзные и бессоюзные. 

Понятие о сложносочинѐнном предложении. 

Типы сложносочинѐнных предложений по способу связи: с соединительными, 

противительными и разделительными отношениями.  

Средства связи между частями сложносочинѐнного предложения.  

Союзы и союзные слова как средство связи. 

Знаки препинания в сложносочинѐнных предложениях. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Классификация бессоюзных сложных предложений по значению. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Обособление частей бессоюзного сложного предложения с помощью запятой 

и точки с запятой. 
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Двоеточие в бессоюзных сложных предложениях. 

Тире в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения, в которых содержатся союзная и бессоюзная связь.  

Пунктуационное оформление сложных предложений с союзной и бессоюзной 

связью.  

Синтаксический разбор сложных предложений.  

Инфинитная конструкция.  

Общая характеристика инфинитной конструкции. 

Виды инфинитных конструкций: временные, обстоятельства, образа действия, 

причины, цели, условные, уступительные. 

Сравнительная конструкция. 

Место инфинитных конструкций в предложении.  

Знаки препинания в предложениях с инфинитными конструкциями. 

Обращение.  

Обращение как способ осложнения простого предложения.  

Функции обращения, характеристика интонации.  

Способы выражения. Позиция в предложении.  

Распространѐнные и нераспространѐнные обращения.  

Употребление частиц при обращениях. 

Знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова и вставные конструкции.  

Вводные слова и вводные предложения как способ осложнения простого 

предложения. Позиция в предложении.  

Вставные конструкции и их функции.  

Знаки препинания при вводных предложениях и вставных конструкциях. 

Способы передачи чужой речи.  

Прямая и косвенная речь.  

Предложения с прямой речью.  

Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой 

речью.  
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Способы преобразования прямой речи в косвенную речь.  

Слова автора внутри прямой речи.  

Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой 

речью.  

Косвенная речь. 

Диалог. Способы оформления диалога. 

Цитата. Способы выделения цитаты. 

22.10.3. 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 

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, пунктуационных) абазинского литературного языка в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приѐмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Обзор стилей речи: разговорного, художественного, публицистического, 

официально-делового, научного.  

22.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(абазинскому) языку на уровне основного общего образования. 

22.11.1. В результате изучения родного (абазинского) 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, 
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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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (абазинском) 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 (абазинском) 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; волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (абазинского) языка в 

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

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

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

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

народа, в том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 
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норм с учѐтом 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 своѐ 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 

(абазинском) 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 учѐтом 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 
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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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 
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отсутствие гарантий успеха. 

22.11.2. В результате изучения родного (абазинского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

навыки совместной деятельности. 

22.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

22.11.2.2. 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 



181 

Программа - 03 

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 

проведѐнного 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. 

22.11.2.3. 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 учѐтом 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 нем 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 учѐтом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 
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(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

22.11.2.4. 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 

(абазинском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

знать и 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

22.11.2.5. 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; 

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 учѐтом 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. 

22.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 
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осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

22.11.2.7. 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта перед группой. 

22.11.3. Предметные результаты освоения программы по родному 

(абазинскому) языку. К концу 5 класса обучающийся научится: 

характеризовать язык как средство общения, осознавать значимость владения 

родным языком; 

понимать роль абазинского языка как одного из государственных языков 

Карачаево-Черкесской Республики; 

ориентироваться в основных разделах и характеризовать основные единицы 
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абазинского языка; 

определять типы речи; 

характеризовать фонетику как раздел науки о языке; 

классифицировать гласные и согласные звуки абазинского языка; 

различать способы образования звуков абазинского языка, классифицировать 

согласные звуки по способу и месту образования; 

соблюдать правила орфоэпии и осознавать важность их соблюдения в речи; 

пользоваться словарями; 

учитывать особенности произношения слов, заимствованных из русского 

языка; 

выделять слоги в слове, объяснять правила постановки ударения в слове; 

осуществлять фонетический разбор слов; 

характеризовать графику как раздел науки о языке; 

соотносить звуки и буквы в словах, определять звуки, обозначаемые 

несколькими разными знаками; 

давать определение лексикологии как разделу науки о языке, определять 

понятие «словарный запас»; 

определять лексическое значение слова, различать однозначные и 

многозначные слова, различать прямое и переносное значение слов; 

характеризовать литературный язык и диалекты абазинского языка; 

применять изученные правила абазинского речевого этикета; 

пользоваться словарями абазинского языка; 

различать исконно абазинские слова и заимствования, находить 

интернациональные слова и давать их характеристику; 

характеризовать неологизмы и устаревшие слова; 

употреблять в речи синонимы, антонимы, омонимы, пользоваться словарями 

синонимов, антонимов и омонимов; 

выделять фразеологизмы, использовать фразеологические словари; 

выделять крылатые выражения и объяснять их; 

проводить лексический разбор слов; 
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характеризовать морфемику как раздел науки о языке; 

определять различные морфемы в словах, выделять однокоренные слова; 

определять производные и непроизводные основы, словообразующие и 

формообразующие аффиксы; 

владеть основными понятиями орфографии, отрабатывать правила 

орфографии, в том числе правила переноса слов; 

объяснять правила написания гласных букв в приставках и суффиксах; 

применять правила написания сложных слов (слитное, дефисное, раздельное); 

выполнять морфемный и словообразовательный разбор слов; 

владеть информацией о лингвистических словарях; 

характеризовать морфологию как раздел языкознания; 

различать самостоятельные и служебные части речи; 

характеризовать имена существительные, называть их грамматические 

признаки; 

различать имена существительные, указывающие на класс человека и класс 

природы;  

различать собственные и нарицательные имена существительные; 

различать определѐнные и неопределѐнные имена существительные; 

правильно употреблять собственные имена существительные и имена 

существительные с притяжательными приставками; 

находить в предложениях имена существительные, употребляемые в форме 

только единственного или только множественного числа; 

применять на практике правила образования и правописания имѐн 

существительных; 

выполнять морфологический разбор имѐн существительных; 

писать рассказ-описание, сочинение-рассуждение, сочинение-описание.  

владеть правилами построения диалога, определять основные признаки 

монолога и диалога; 

объяснять различия между языком и речью; 

объяснять, почему слово является важнейшей единицей языка; 
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характеризовать типы речи по форме использования языка, условиям и 

задачам общения, по обобщѐнному значению (повествование, описание, 

рассуждение). 

22.11.4. Предметные результаты освоения программы по родному 

(абазинскому) языку. К концу 6 класса обучающийся научится: 

определять значение изучения родного языка; 

характеризовать абазинский язык средство сохранения и трансляции культуры 

и традиций народа; 

характеризовать имя прилагательное как часть речи, объяснять общее 

грамматическое значение, определять морфологические признаки и синтаксическую 

роль имѐн прилагательных; 

различать качественные и относительные имена прилагательные; 

образовывать степени сравнения имѐн прилагательных, правильно 

употреблять их в речи; 

учитывать правила написания имѐн прилагательных; 

производить морфологический разбор имѐн прилагательных; 

характеризовать роль и значение имѐн числительных, называть их функции в 

предложении; 

определять разряды имѐн числительных, выявлять дробные и кратные 

числительные; 

различать грамматические классы числительных; 

выполнять морфологический разбор имѐн числительных; 

определять общее грамматическое значение местоимений и их функции в 

предложении; 

заменять существительные местоимениями в речи; 

различать разряды местоимений; правильно писать местоимения; 

выполнять морфологический разбор местоимений; 

писать сочинение-рассуждение, изложение-повествование, изложение-

описание, рассказ-описание, подготавливать и защищать презентации, писать 

рефераты; 
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различать типы монолога; составлять, оформлять и воспроизводить различные 

виды диалога. 

22.11.5. Предметные результаты освоения программы по родному 

(абазинскому) языку. К концу 7 класса обучающийся научится: 

характеризовать абазинский язык как развивающееся явление; 

объяснять взаимосвязь языка, культуры и истории абазинского народа; 

рассуждать о значении родного языка и его влиянии на формирование 

личности; 

характеризовать глагол как часть речи, определять функции глагола в 

предложении; 

определять начальную форму глагола; 

различать переходные и непереходные глаголы, изменять переходные глаголы 

по лицам; 

различать динамические и статические глаголы; 

образовывать временные формы глаголов (настоящее, прошедшее, будущее 

времена); 

различать наклонения глаголов (изъявительное, повелительное, условное, 

сослагательное, желательное); 

образовывать и употреблять отрицательную и вопросительную формы 

глагола; 

различать глаголы, образованные с помощью различных аффиксов:  

образовывать и правильно употреблять в речи глаголы, образованные с 

помощью аффиксов: р, з, чв, ч, ма, тш, ан, ъа, ахьъа, ш, зл (а), х, л, дз (а), чв (а), 

гвыщ (а).  

выполнять морфологический разбор глагола; 

создавать опорный конспект; 

различать типы монолога, самостоятельно моделировать различные типы 

монолога на заданные темы; 

составлять диалоги различных типов. 

22.11.6. Предметные результаты освоения программы по родному 
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(абазинскому) языку. К концу 8 класса обучающийся научится: 

характеризовать процесс формирования абазинского литературного языка, 

объяснять значение родного языка в жизни народа, его влияние на становление 

личности; 

приводить сведения об абазинских учѐных-лингвистах; 

выявлять черты родства между абазинским и другими языками абхазо-

адыгской семьи;  

характеризовать причастие как часть речи, выявлять признаки 

прилагательного и глагола у причастий, определять функции причастия в 

предложении; 

образовывать формы причастий, правильно писать причастия; 

выполнять морфологический разбор причастий; 

характеризовать деепричастие как особую форму глагола, выделять 

глагольные и наречные признаки деепричастия;  

определять общее грамматическое значение и роль деепричастий в 

предложении; 

использовать различные способы образования деепричастий;  

образовывать отрицательные деепричастия; 

владеть правилами написания деепричастий; 

выполнять морфологический разбор деепричастий; 

характеризовать наречие как часть речи, определять общее грамматическое 

значение наречия, различать группы наречий по значению; 

объяснять способы образования наречий; 

образовывать сравнительную степень наречий; 

применять правила написания наречий; 

проводить морфологический разбор наречий; 

характеризовать служебные части речи и различать их виды (союзы, частицы, 

междометия и звукоподражания), определять функции служебных частей речи, 

находить их в текстах, правильно писать и употреблять в устной речи; 

проводить морфологический разбор служебных частей речи; 
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характеризовать синтаксис как раздел языкознания; 

классифицировать словосочетания по характеру главного слова, находить 

главное и зависимое слова в словосочетании, различать простые и сложные 

словосочетания; 

моделировать и употреблять в речи словосочетания с разными способами 

связи слов; 

выполнять синтаксический разбор словосочетаний; 

характеризовать предложения, объяснять различия между словосочетанием и 

предложением; 

составлять предложения разных видов; 

выявлять особенности простых предложений; 

выделять грамматическую основу предложений, находить второстепенные 

члены предложения; 

характеризовать главные члены предложения, выявлять способы выражения 

подлежащего, различать сказуемые разных типов; 

устанавливать правильный порядок слов в предложении; 

характеризовать второстепенные члены предложения, различать их виды; 

различать простые и сложные предложения; 

правильно употреблять знаки препинания в предложения разных типов; 

проводить синтаксический анализ простого предложения; 

подготавливать научное сообщение и выступать с ним; 

составлять монологи и диалоги различных типов, работая в парах и группах, 

оценивать диалоги других обучающихся. 

22.11.7. Предметные результаты освоения программы по родному 

(абазинскому) языку. К концу 9 класса обучающийся научится: 

осознавать абазинский язык как форму выражения национальной культуры, 

оценивать связь родного языка с историей народа, определять национально-

культурную специфику абазинского языка; 

описывать периоды формирования абазинского литературного языка; 

характеризовать процесс создания и развития абазинской письменности; 
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определять особенности сложного предложения, классифицировать сложные 

предложения; объяснять роль интонации в связи частей сложного предложения; 

различать союзы и союзные слова, связывающие части сложных предложений; 

определять сложносочинѐнные предложения, произносить предложения с 

соответствующей интонацией и ставить знаки препинания с использованием правил 

пунктуации в сложных предложениях, проводить подробный анализ разных типов 

сложных предложений; 

классифицировать бессоюзные сложные предложения по значению, правильно 

употреблять знаки препинания в них; 

выделять разновидности инфинитных конструкций предложения, 

моделировать предложения с инфинитными конструкциями, правильно употреблять 

знаки препинания при инфинитных конструкциях; 

характеризовать предложения с обращениями, объяснять значение интонации, 

обособлять обращения в предложениях; 

определять вводные слова и вставные конструкции и правильно оформлять их 

при письме; 

оформлять прямую речь при письме, переводить прямую речь в косвенную, 

косвенную в прямую, письменно оформлять цитаты; 

создавать монологи и диалоги разных видов на заданные темы; 

писать подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или 

прослушанного текста; 

перечислять основные языковые нормы абазинского языка (в пределах 

изученного); 

пользоваться лингвистическими словарями и справочной литературой; 

различать стили речи, анализировать тексты различных стилей. 

23. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(аварский) язык». 

23.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

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

соответственно – программа по родному (аварскому) языку, родной (аварский) язык, 
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аварский язык) разработана для обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющих 

родным (аварским) языком, и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по родному (аварскому) 

языку. 

23.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

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

содержания, к определению планируемых результатов. 

23.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

23.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (аварскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные результаты 

за каждый год обучения. 

23.5. Пояснительная записка. 

23.5.1. Программа по родному (аварскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Программа по родному (аварскому) языку направлена на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

23.5.2. В содержании программы по родному (аварскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: язык и речь, культура речи, текст, система языка 

(фонетика, орфоэпия, графика, орфография, морфемика, словообразование, 

лексикология, фразеология, морфология, синтаксис, пунктуация). 

23.5.3. Изучение родного (аварского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование российской гражданской идентичности в поликультурном 

обществе; 
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совершенствование видов речевой деятельности, коммуникативных умений и 

культуры речи на родном (аварском) языке; 

расширение знаний о специфике аварского языка, основных языковых 

единицах в соответствии с разделами науки о языке. 

23.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(аварского) 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). 

23.6. Содержание обучения в 5 классе. 

23.6.1. Язык и речь. Культура речи. 

Язык как средство общения между людьми. 

Язык и человек. Родной язык – основа существования народа. Речь устная и 

письменная. 

Научный, художественный, разговорный стили речи. 

23.6.2. Повторение изученного на уровне начального общего образования. 

Состав слова. Геминаты и лабиализованные звуки. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Глагол. 

23.6.3. Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и повелительные. Восклицательные предложения. Знаки 

препинания в конце предложений. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое и прямое дополнение. 

Второстепенные члены предложения: косвенное дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. 

Предложения с однородными членами: с союзами ги (и), ва (и), я (или), 

ялъуни (или), амма (но) и без союзов. Знаки препинания в предложениях с 
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однородными членами. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания в предложениях с обращением. 

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. 

23.6.4. Текст. 

Виды текста. 

23.6.5. Фонетика. 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи. 

Гласные и согласные звуки. Гласные и согласные буквы. Геминаты и 

лабиализованные звуки. 

Ударение в слове. 

Слог и перенос слов по слогам. 

Фонетический разбор слова. 

23.6.6. Графика. Орфография. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи при письме. 

Алфавит. Буквы е, ѐ, ю, я. Буквы ъ и ь. 

23.6.7. Лексика. 

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. 

23.6.8. Морфемика. 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая 

часть слов. 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. 

23.6.9. Морфология. 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 
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существительного в предложении. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Разумные и 

неразумные имена существительные. Категория грамматического класса имѐн 

существительных. Число имен существительных. Имена существительные, которые 

употребляются только в единственном числе. Имена существительные, которые 

употребляются только во множественном числе. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Переходность и непереходность глаголов. Классные и не классные глаголы. Масдар. 

Временные формы глагола: настоящее время, простые (синтетические) и составные 

(аналитические) формы будущего и прошедшего времен, общее время (констатив). 

23.7. Содержание обучения в 6 классе. 

23.7.1. Язык и речь. Культура речи. 

Язык как средство общения между людьми. 

Аварский 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). 

23.7.2. 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. 

23.7.3. Лексика и фразеология. 

Повторение пройденного в 5 классе материала. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Исконно аварские и заимствованные слова. Новые слова 

(неологизмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы. Лексический разбор слова. 

23.7.4. Словообразование. Орфография. 
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Повторение пройденного в 5 классе материала. 

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. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

23.7.5. Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное как часть речи. 

Склонение имен существительных. Типы склонения.  

Категория числа. Образование форм множественного числа. Склонение имѐн 

существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний. 

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. Простые, сложные и составные 

числительные. Разряды числительных: количественные числительные, 

распределительно-разделительные числительные, собирательные числительные, 

числительные приблизительного счета, дробные числительные. Порядковые 

числительные. Склонение числительных. 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Лично-возвратные 

местоимения. Указательные местоимения. Вопросительные местоимения. 

Неопределенные и определительные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Склонение местоимений. 

Причастие как особая форма глагола: значение, морфологические признаки, 
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роль причастия в предложении. 

Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 

Причастия прошедшего времени. Причастия общего времени. Причастия 

будущего времени. 

Склонение субстантированных причастий по падежам. 

Деепричастие как особая форма глагола: значение, морфологические 

признаки, роль деепричастия в предложении. Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

Деепричастия прошедшего времени. Деепричастия общего времени. 

23.8. Содержание обучения в 7 классе. 

23.8.1. Язык и речь. Культура речи. 

Понятие о языке как развивающемся явлении. Изменения, происходящие в 

языке на современном этапе его развития. 

Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

Формы функционирования современного аварского языка: литературный 

язык, наречия, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности. 

23.8.2. 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). 

23.8.3 Морфология. 

Целевая форма глагола (инфинитив). Каузатив (понудительная форма 

глагола). 

Глаголы длительного вида. Глаголы, обозначающие многократные действия. 

Временные формы глагола: составные (аналитические) формы настоящего 

будущего и прошедшего времен.  

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Повелительное наклонение и 

его повелительно-желательная форма. Условное наклонение. Вопросительное 
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наклонение.  

Правописание глаголов. 

Наречие как часть речи, значение и грамматические признаки. Разряды 

наречий по значению. Наречия образа действия. Наречия времени. Наречия места. 

Наречия меры и количества. Наречия причины и цели. Непроизводные и 

производные наречия.  

Образование наречий. Правописание наречий. 

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. 

23.9. Содержание обучения в 8 классе. 

23.9.1. Язык и речь. Культура речи. 

Аварский язык как один из аваро-андо-цезских языков. 

Текст и его основные признаки. Особенности функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение). 

Официально-деловой стиль (объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 

23.9.2. Синтаксис. Пунктуация. 
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Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Типы синтаксической связи (сочинительная и подчинительная) 

(общее представление). 

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 (распространѐнные, нераспространѐнные). Предложения полные и неполные. 

Неполные предложения в диалогической речи, интонация неполного предложения. 

Трѐхсоставное 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. 

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 
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(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, обобщѐнно-личные и назывное 

предложения).  

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. 

Предложения с однородными членами. Однородные члены предложения, их 

признаки, средства связи. 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, со словами у (да) и гуро (нет), водными словами 

и междометиями. Обращение. Распространѐнное и нераспространѐнное обращение. 

Основные функции обращения. Предложения со словами у (да), гуро (нет) и 

вводными словами. Вводные предложения. Знаки препинания в предложениях с 

вводными словами. 

Предложения с междометиями. 

Предложения с обособленными второстепенными членами предложения. 

Обособление. Обособленные определения и приложения. Обособленные 

обстоятельства. Уточняющие члены предложения, пояснительные и 

присоединительные конструкции. 

Функции знаков препинания. 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

23.10. Содержание обучения в 9 классе. 

23.10.1. Язык и речь. Культура речи.  

Роль языка в жизни общества. 
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Язык как развивающее явление. Обогащение и развитие аварского языка при 

помощи русского языка. 

Роль аварского языка в развитии национальной культуры. Краткие сведения о 

лингвистах-авароведах (П.К. Услар, Л.И. Жирков, А.А. Бокарев, А.Е. Бокарев, 

Г.И. Мадиева, А.С. Чикобава). 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая (повторение). 

23.10.2. Текст. 

Основные признаки текста (обобщение). 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) (обобщение). 

23.10.3. Синтаксис. Пунктуация. 

23.10.3.1. Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении. Классификация типов сложных 

предложений. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

23.10.3.2. Сложносочинѐнное предложение. 

Понятие о сложносочинѐнном предложении, его строении. Виды 

сложносочинѐнных предложений. Средства связи частей сложносочинѐнного 

предложения. Интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями. Знаки препинания в 

сложносочинѐнных предложениях. 

23.10.3.3. Сложноподчинѐнное предложение. 

Понятие о сложноподчинѐнном предложении. Главная и придаточная части 

предложения. Сложноподчинѐнное предложение с подчинительными союзными 

словами. 

Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с подчинительными 

союзными словами. 

Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными подлежащего. 
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Сложноподчинѐнные предложения с придаточными прямого дополнения. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными косвенного дополнения. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными образа действия. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными места. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными причины и цели. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными условия. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными уступки. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в сложноподчинѐнных предложениях. 

23.10.3.4. 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. 

23.10.3.5. Прямая и косвенная речь. Цитирование. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, нормы 
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постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, 

при цитировании. 

23.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (аварскому) 

языку на уровне основного общего образования. 

23.11.1. В результате изучения родного (аварского) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (аварском) 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 (аварском) 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, волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (аварского) языка в 

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

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

отношение к родному (аварскому) языку, к достижениям своего народа и своей 
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Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 



205 

Программа - 03 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своѐ 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 

(аварском) 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 
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природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учѐтом 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. 

23.11.2. В результате изучения родного (аварского) 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. 

23.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделѐнных критериев. 

23.11.2.2. 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 

проведѐнного 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. 

23.11.2.3. 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 учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 
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информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

23.11.2.4. 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 

(аварском) 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

23.11.2.5. 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 учѐтом 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. 

23.11.2.6. 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

целей и условий общения, оценивать соответствие результата цели и условиям 
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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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

23.11.2.7. 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 
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результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчѐта перед группой. 

23.11.3. Предметные результаты изучения родного (аварского) языка. К концу 

обучения в 5 классе обучающийся научится: 

осознавать роль родного языка в жизни общества и человека, красоту, 

богатство, выразительность аварского языка; 

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 по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании букв, обозначающих геминаты, букв ъ, ь, е, ѐ, 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); 

пользоваться лексическими словарями (толковым словарѐм, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов); 

характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

распознавать морфемы в слове (корень, суффикс, окончание), выделять основу 
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слова; 

находить чередование гласных и согласных звуков в морфемах; 

проводить морфемный анализ слов; 

применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания; 

определять принадлежность слова к определенной части речи по его лексико-

грамматическому значению, морфологическим и синтаксическим признакам; 

распознавать имена существительные и глаголы; 

проводить частичный морфологический анализ имѐн 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 имѐн 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 его основных признаков; 

распознавать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 
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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; 

расставлять знаки препинания в предложениях с прямой речью; 

иметь представление о диалоге; 

проводить синтаксический разбор предложения (в рамках изученного). 

23.11.4. Предметные результаты изучения родного (аварского) языка. К концу 

обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать функции аварского 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 аварские и 
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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; 

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 имѐн прилагательных, сложных и 

сложносокращѐнных 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 имен 

существительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; 

распознавать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные; 
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распознавать особенности склонение субстантированных прилагательных; 

усваивать правило написания прилагательных, заимствованных из русского 

языка; 

проводить морфологический разбор имен прилагательных; 

распознавать числительные, определять общее грамматическое значение 

имени числительного, различать разряды имѐн числительных по значению, по 

строению; 

склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

синтаксических функций числительных; 

характеризовать роль имѐн числительных в речи, особенности употребления в 

научных текстах, деловой речи; 

правильно употреблять количественные числительные, распределительно-

разделительные числительные, собирательные числительные, числительные 

приблизительного счета, дробные числительные; 

соблюдать нормы правописания имѐн 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 аварского 

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 путѐм наблюдений особенности склонения причастий; 

проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в 

речевой практике; 

конструировать причастные обороты, определять роль причастия в 

предложении; 
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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; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

23.11.5. Предметные результаты изучения родного (аварского) 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; 

описать 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; 
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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; 

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 
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междометий по значению, объяснять роль междометий в речи; 

проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в 

речевой практике. 

23.11.6. Предметные результаты изучения родного (аварского) языка. К концу 

обучения в 8 классе обучающийся научится: 

иметь представление об аварском языке как одном из аваро-андо-цезских 

языков, рассказать об этом; 

извлекать информацию из различных источников; 

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 
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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); 

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, обобщѐнно-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, осложнѐнные обособленными членами, 

обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

междометиями; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 
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особенности предложений со словами у (да), гуро (нет); 

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 

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. 

23.11.7. Предметные результаты изучения родного (аварского) языка. К концу 

обучения в 9 классе обучающийся научится: 

осознавать роль родного языка в жизни человека; 

осознавать выразительность, богатство родного языка; 

осознавать роль аварского языка в развитии национальной культуры, 

оценивать роль лингвистов-авароведов в изучении аварского языка; 

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 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-
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смысловые типы речи; 

выявлять отличительные признаки текстов разных жанров; 

выражать своѐ отношение к прочитанному или прослушанному в устной и 

письменной форме; 

распознавать и 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; 

выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные); 

характеризовать сложносочинѐнное предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения; 

выявлять смысловые отношения между частями сложносочинѐнного 

предложения, интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями; 

понимать явления грамматической синонимии сложносочинѐнных 

предложений и простых предложений с однородными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных 

предложений; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинѐнных 

предложениях; 

распознавать сложноподчинѐнные предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинѐнного 

предложения; 
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различать подчинительные союзы и союзные слова; 

различать виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения; 

выявлять сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинѐнные предложения с придаточными определения, подлежащего, 

прямого и косвенного дополнения, обстоятельства (образа действия, места, времени, 

причины и цели, условия и уступки); 

выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей; 

понимать основные нормы построения сложноподчинѐнного предложения, 

особенности употребления сложноподчинѐнных предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных 

предложений; 

применять нормы построения сложноподчинѐнных 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 
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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. 

24. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(адыгейский) язык». 

24.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

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

соответственно – программа по родному (адыгейскому) языку, родной (адыгейский) 

язык, адыгейский язык) разработана для обучающихся, владеющих родным 

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

планируемые результаты освоения программы по адыгейскому языку. 

24.2. Пояснительная записка отражает цели изучения родного (адыгейского) 

языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

24.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

24.4. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(адыгейскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения. 

24.5. Пояснительная записка. 

24.5.1. Программа по родному (адыгейскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Программа по родному (адыгейскому) языку ориентирована на формирование 

позитивного отношения обучающихся к родному (адыгейскому) языку, развитие их 
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интеллектуальных и творческих способностей, речевого этикета, общей культуры. 

Используемые учебные тексты, предлагаемая тематика речи на родном 

(адыгейском) 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. 

24.5.2. В содержании программы по родному (адыгейскому) 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. 

Данные содержательные линии тесно взаимосвязаны, определяют предмет 

обучения и его структуру. 

24.5.3. Изучение родного (адыгейского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

совершенствование видов речевой деятельности, коммуникативных умений и 

культуры речи на родном (адыгейском) языке; 

расширение знаний о специфике родного (адыгейского) языка, об основных 

языковых единицах в соответствии с разделами науки о языке, о стилистических 

ресурсах и основных нормах адыгейского литературного языка и речевого этикета, 

обогащение словарного запаса, увеличение объѐма используемых грамматических 

средств; 

осознание эстетической ценности родного (адыгейского) языка, воспитание 

интереса и сознательного отношения к нему как к духовному наследию народа, 

отражающему культурный опыт адыгейцев. 

24.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(адыгейского) 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). 

24.6. Содержание обучения в 5 классе. 
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24.6.1. Язык, общие сведения о языке. 

Язык как средство общения. 

Родной язык – основа существования народа. Значение изучения адыгейского 

языка. 

Адыгейский язык – государственный язык Республики Адыгея. 

24.6.2. Разделы науки о языке. 

Лингвистика и еѐ основные разделы. 

Основные единицы адыгейского языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

Типы речи. 

24.6.2.1. Фонетика. Орфоэпия. 

Фонетика как раздел науки о языке. 

Образование звуков речи. Гласные и согласные звуки. Простые и сложные 

гласные. Простые и сложные согласные. Глухие и звонкие согласные. Смычно-

гортанные (абруптивные) согласные. Губные (лабиализованные) согласные. Звуки, 

обозначаемые буквами э, у. Фонетический разбор. 

Орфоэпия как раздел науки о языке. 

Особенности произношения слов, заимствованных из русского языка. 

Слог. Открытые и закрытые слоги. 

Ударение. Орфоэпические словари. Орфоэпический тренинг. 

24.6.2.2. Графика. 

Графика как раздел науки о языке. 

Алфавит адыгейского языка. 

Буква – знак звука. Соотношение звука и буквы. Звуки, обозначаемые одним, 

двумя, тремя знаками. 

Прописные и строчные буквы, их употребление. 

Звуки, обозначаемые буквами дж. Звуки, обозначаемые буквами кI, г. Звуки, 

обозначаемые буквой хь. Звуки, обозначаемые буквами и, о, е. 

24.6.2.3. Лексикология и фразеология. 

Лексикология как раздел науки о языке. 
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Понятие словарного запаса. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова, способы переноса значения (метафора, сравнение, 

эпитет). 

Литературный язык и местные диалекты. 

Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. 

Речевой этикет. 

Толковый словарь адыгейского языка. 

Исконно адыгейские и заимствованные слова. Интернациональные слова. 

Неологизмы и устаревшие слова. 

Синонимы адыгейского языка, ошибки в употреблении синонимов 

(тавтология, искажение значения слова). Словарь синонимов. 

Антонимы, употребление парных антонимов. Словарь антонимов. 

Омонимы адыгейского языка. 

Фразеология как раздел науки о языке. Отличие фразеологизмов от пословиц 

и поговорок. Крылатые выражения. Работа с фразеологическим словарем. 

Толковый, фразеологический, этимологический словари. 

Лексический разбор слова. 

24.6.2.4. Синтаксис. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел науки о языке. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. 

Словосочетание. Основные виды и классы словосочетаний: по значению 

главного слова (именные, глагольные, наречные, местоимѐнные), по составу 

(простые, сложные). Главные и зависимые слова в словосочетании. Синтаксический 

разбор словосочетаний. 

Предложение. Сходства и различия между словосочетанием и предложением. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные). 

Простое предложение. 
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Грамматическая основа предложения. 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, 

обстоятельство) и средства их выражения. 

Распространѐнные, нераспространѐнные предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Синтаксический анализ простого предложения. 

Простое и сложное предложение. 

Диалог. 

24.6.3. Речь, речевое общение и культура речи. 

Язык и речь. 

Слово – важнейшая единица языка. 

Нормы адыгейского речевого этикета. Развитие речевой культуры. 

Речь устная и письменная, разговорная и книжная. 

Типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Монолог и диалог. Виды диалога. 

24.7. Содержание обучения в 6 классе. 

24.7.1. Язык, общие сведения о языке. 

Значение изучения адыгейского языка. 

24.7.2. Разделы науки о языке. 

24.7.2.1. Морфемика и словообразование. 

Понятие о морфемике и словообразовании как разделах науки о языке. 

Морфема – минимально значимая единица языка, часть слова. 

Словоизменение и особенности словообразования различных частей речи. 

Состав слова. Основа слова и окончание. Место окончаний в слове. 

Корень, приставка, суффикс. Их основные функции. 

Однокоренные слова. 

Основные морфемные способы образования слов. 

Производные и непроизводные основы. 

Словообразующие и формообразующие аффиксы. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 
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24.7.2.2. Орфография. 

Орфография как система правил правописания. 

Правила переноса слов. 

Выпадение гласного э в приставках и гласного ы перед суффиксами. 

Сложные слова, их правописание (слитное, дефисное и раздельное написание). 

Лингвистические словари. 

24.7.2.3. Морфология. 

Морфология как раздел науки о языке. 

Знаменательные (самостоятельные) и служебные части речи. 

Имя существительное. Грамматические признаки имени существительного: 

падеж, число. Синтаксическая роль имени существительного. 

Существительные, указывающие на человека и другие предметы и явления. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Определѐнные и неопределѐнные имена существительные. 

Значения падежей. Изменение существительных по падежам. Склонение имѐн 

собственных. Склонение существительных с притяжательными приставками. 

Склонение существительных с указательными местоимениями. 

Число существительных: слова, употребляемые только в единственном и 

только во множественном числе. 

Образование существительных. 

Правописание существительных. 

Морфологический разбор существительных. 

Имя прилагательное. Значение, общие признаки имени прилагательного: 

морфологические и синтаксические. 

Качественные и относительные прилагательные. 

Изменение прилагательных по падежам и числам, способы сочетания 

прилагательных с существительными. 

Степени сравнения качественных прилагательных. Сравнительная степень 

прилагательных. Превосходная степень прилагательных. 

Образование прилагательных. 
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Правописание прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор прилагательных. 

Имя числительное. Значение числительного и его грамматические признаки. 

Функции числительного в предложении. 

Разряды числительных по составу (простые, сложные и составные). 

Разряды числительных по значению (количественные, порядковые). 

Дробные числительные. Кратные числительные. 

Изменение числительных по падежам. 

Правописание числительных. 

Морфологический разбор числительных. 

Местоимение. Значение местоимений и их грамматические особенности. 

Функции местоимения в предложении. Замещение существительных 

местоимениями. 

Разряды местоимений. Личные, указательные, притяжательные, 

вопросительные, определительные, неопределѐнные и отрицательные местоимения 

и их изменение по падежам. 

Правописание местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

24.7.3. Речь, речевое общение и культура речи. 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение 

на лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

24.8. Содержание обучения в 7 классе. 

24.8.1. Язык, общие сведения о языке. 

Адыгейский язык как развивающееся явление. Родной язык: вчера, сегодня. 

Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

Значение родного языка и его влияние на формирование личности. 

24.8.2. Разделы науки о языке. 

Морфология. 

Глагол. Значение глагола, его грамматические признаки: изменение по лицам, 
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числам, временам. Функции глагола в предложении. 

Масдар как инфинитная форма глагола, отличие масдара от инфинитива. 

Переходные и непереходные глаголы. Изменение переходных глаголов по 

лицам. 

Динамические и статические глаголы. Финитные и инфинитные глаголы. 

Образование инфинитных глаголов при помощи суффиксов: -и, -ти, -шъ, -кIэ, -

мэ, -зэ, -эу, -у, -фэ. 

Образование глаголов с помощью глагольных приставок (превербы) гъэ-, фэ-, 

дэ-, зэ-, дэ-, къ (э)-, н(э)-, и-, д(э)-, х(э)-, щ(э)-. 

Времена глагола: настоящее, прошедшее, будущее. 

Формы наклонений глагола: изъявительное, повелительное, условное, 

сослагательное. 

Образование отрицательной формы глагола. 

Вопросительная форма глагола. 

Образование глагола с помощью префикса фэ-. 

Образование двуличных непереходных глаголов с помощью префикса 

союзности дэ-. 

Образование глагола с помощью префикса е-. 

Суффиксы глаголов и их правописание. 

Морфологический разбор глагола. 

Причастие как часть речи. Образование форм причастий. 

Признаки прилагательного у причастий: изменение по падежам и числам. 

Глагольные признаки у причастий: изменение по лицам и временам, признаки 

переходности и непереходности. 

Роль причастия в предложении: подлежащее, сказуемое, дополнение, 

обстоятельство. 

Правописание причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Деепричастие как инфинитная форма глагола. Значение деепричастия. 

Способы образования деепричастий. 
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Глагольные и наречные признаки деепричастия (изменение по лицам 

и временам, связь с глаголом, роль в предложении). 

Образование отрицательных деепричастий. 

Роль деепричастия в предложении. 

Правописание деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Наречие, определение наречия. Грамматические признаки наречия. Группы 

наречий по значению: места, времени, образа действия, вопросительные, 

неопределѐнные. 

Способы образования наречий (аффиксы, словосочетания). 

Сравнительная степень наречия. 

Правописание наречий. 

Морфологический разбор наречия. 

Служебные части речи. Послелоги. 

Понятие послелога. Грамматические признаки послелога. Разряды послелогов 

по способу образования: производные и непроизводные. 

Правописание послелогов. 

Морфологический разбор послелога. 

Союз как часть речи. Грамматические признаки союза: неизменяемость, 

отсутствие синтаксической роли. 

Союзы по способу образования: простые, сложные. 

Союзы по характеру выражаемых ими синтаксических отношений: 

соединительные, разделительные, противительные, подчинительные и 

сопоставительные союзы. 

Союзные суффиксы. Правописание союзов. 

Морфологический разбор союзов. 

Частица. Грамматические признаки частицы: неизменяемость, отсутствие 

синтаксической роли. 

Разряды частиц по значению. 

Разряды частиц по структуре. 
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Правописание частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Междометия и звукоподражательные слова. Отличие междометий и 

звукоподражательных слов от других частей речи. 

Образование звукоподражательных слов. 

Эмоциональная окраска междометий и звукоподражательных слов. 

Знаки препинания, с помощью которых выделяются междометия. 

Правописание междометий. 

Морфологический разбор междометия. 

24.8.3. Речь, речевое общение и культура речи. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации. 

24.9. Содержание обучения в 8 классе. 

24.9.1. Язык, общие сведения о языке. 

Формирование адыгейского литературного языка и его роль в жизни народа. 

Ученые-лингвисты Адыгеи. 

Адыгейский язык среди других языков абхазо-адыгской семьи. 

Значение родного языка и его влияние на формирование личности. 

24.9.2. Разделы науки о языке. 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 

Классификация словосочетаний по характеру главного слова: глагольные, 

именные, наречные, местоимѐнные словосочетания. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 

Простые и сложные словосочетания. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. 

Способы связи подлежащего и сказуемого. 
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Двусоставные и односоставные предложения. 

Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. 

Порядок слов в адыгейском предложении. 

Подлежащее. Способы выражения подлежащего. 

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Простое именное сказуемое. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Второстепенные члены предложения. 

Понятие о дополнении. Прямое и косвенное дополнение. 

Способы выражения дополнения. 

Определение и способы его выражения. 

Приложение. 

Понятие об обстоятельстве. Классификация обстоятельств: места, времени, 

образа действия, цели, причины. 

Понятие об односоставных и двусоставных предложениях. 

Классификация односоставных предложений в зависимости от главного члена. 

Распространѐнные и нераспространѐнные односоставные предложения. 

Односоставное предложение с главным членом – подлежащим. 

Классификация односоставных предложений с главным членом – сказуемым. 

Определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, безличные предложения. 

Назывные предложения. 

Полные и неполные предложения. 

Использование неполных предложений в беседе (диалоге) и в сложных 

предложениях. 

Простые осложнѐнные предложения и способы их образования. 

Отличие простых осложнѐнных предложений от неосложнѐнных 

предложений. 

Однородные члены предложения. 

Выражение однородных членов одинаковыми и различными частями речи. 

Разные члены предложения, выступающие в роли однородных. 

Способы связи однородных членов: интонация перечисления, сочинительные 
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союзы. 

Знаки препинания при однородных членах. 

Обобщающие слова при однородных членах и способы их выделения. 

Обращение. Распространѐнные и нераспространѐнные обращения. Интонация 

обращения: перед предложением, в середине и в конце предложения. 

Обособление обращений. 

Предложения с обособленными второстепенными членами. 

Способы определения второстепенных членов предложения, нуждающихся в 

обособлении. 

Разновидности обособленных членов предложения: определительные, 

выделительные, уточняющие. 

Выделение обособленных членов предложения. Пунктуация при 

обособленных членах предложения. 

24.9.3. Речь, речевое общение и культура речи. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

24.10. Содержание обучения в 9 классе. 

24.10.1. Язык, общие сведения о языке. 

Родной язык – основа существования народа. 

Адыгейский язык как форма выражения национальной культуры. Взаимосвязь 

языка с историей народа. Национально-культурная специфика адыгейского языка. 

Значение формирования адыгейского литературного языка. История 

адыгейской письменности. Адыгейский язык в современном мире. 

Адыгейский язык – государственный язык Республики Адыгея. 

24.10.2. Разделы науки о языке. 

24.10.2.1. Синтаксис и пунктуация. 

Однородные члены предложения. 

Выражение однородных членов одинаковыми и различными частями речи. 

Роль однородных членов предложения. 
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Способы связи однородных членов: интонация перечисления, сочинительные 

союзы, союзные суффиксы. Знаки препинания при однородных членах. 

Обобщающие слова при однородных членах и способы их выделения. 

Понятие о вводных словах. Деление вводных слов и вставных конструкций по 

значению. Обособление вводных слов и вставных конструкций. 

Предложения с обособленными членами. Обособление определений и 

приложений. 

Обособление уточняющих членов предложения. 

Обособление выделительных членов предложения. 

Инфинитная конструкция. Общая характеристика инфинитной конструкции. 

Виды инфинитных конструкций: временные, обстоятельства, образа действия, 

причины, цели, условные, уступительные. 

Сравнительная конструкция. 

Место инфинитных конструкций в предложении. Знаки препинания в 

предложениях с инфинитными конструкциями. 

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: союзные и бессоюзные. 

Понятие о сложносочинѐнном предложении. 

Типы сложносочинѐнных предложений по способу связи: с соединительными, 

противительными и разделительными отношениями. Знаки препинания в 

сложносочинѐнных предложениях. 

Понятие о сложноподчинѐнном предложении. 

Главная и придаточная части сложноподчинѐнного предложения. 

Инфинитные конструкции в функции придаточных частей предложения. 

Интонация, знаки препинания. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Классификация бессоюзных сложных предложений по значению. 
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Обособление частей бессоюзного сложного предложения с помощью запятой 

и точки с запятой. 

Двоеточие в бессоюзных сложных предложениях. 

Тире в бессоюзных сложных предложениях. 

Прямая и косвенная речь. Выделение прямой речи. Способ перевода прямой 

речи в косвенную. 

Диалог. Способы оформления диалога. 

Цитата. Способы выделения цитаты. 

24.10.3. 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 

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, пунктуационных) адыгейского литературного языка в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приемы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Стили речи: разговорный; художественный; публицистический; официально-

деловой; научный (обзорно). 

24.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(адыгейскому) языку на уровне основного общего образования. 

24.11.1. В результате изучения родного (адыгейского) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (адыгейском) 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 (адыгейском) 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; волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (адыгейского) языка в 

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

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

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

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

народа, в том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 



239 

Программа - 03 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 

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

на ошибку и такого же права другого человека; 
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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 учѐтом 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 



241 

Программа - 03 

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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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, 
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находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

24.11.2. В результате изучения родного (адыгейского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

навыки совместной деятельности. 

24.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

24.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 
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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 

проведѐнного 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. 

24.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 
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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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

24.11.2.4. 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 

(адыгейском) 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

24.11.2.5. 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 учѐтом 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. 

24.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 
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проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

24.11.2.7. 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта перед группой. 

24.11.3. Предметные результаты освоения программы по родному 

(адыгейскому) языку. К концу 5 класса обучающийся научится: 

характеризовать язык как средство общения, осознавать значимость владения 

родным языком; 

понимать роль адыгейского языка как государственного языка Республики 

Адыгея; 
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ориентироваться в основных разделах и характеризовать основные единицы 

адыгейского языка; 

определять типы речи; 

характеризовать фонетику как раздел науки о языке; 

классифицировать гласные и согласные звуки адыгейского языка; 

различать способы образования звуков адыгейского языка, классифицировать 

согласные звуки по способу и месту образования; 

соблюдать правила орфоэпии и осознавать важность их соблюдения в речи; 

пользоваться орфоэпическими словарями; 

учитывать особенности произношения слов, заимствованных из русского 

языка; 

выделять слоги в слове, объяснять правила постановки ударения в слове; 

осуществлять фонетический разбор слов; 

характеризовать графику как раздел науки о языке; 

соотносить звуки и буквы в словах, определять звуки, обозначаемые 

несколькими разными знаками; 

отрабатывать правила употребления букв дж, кI, г, хь, и, о, е; 

давать определение лексикологии как разделу науки о языке, определять 

понятие «словарный запас»; 

определять лексическое значение слова, различать однозначные и 

многозначные слова, различать прямое и переносное значение слов, владеть 

способами переноса значения; 

характеризовать литературный язык и диалекты, описывать особенности 

диалектов адыгейского языка; 

владеть понятиями «профессионализмы», «жаргонизмы»; 

применять изученные правила адыгейского речевого этикета; 

пользоваться толковым словарем адыгейского языка; 

различать исконно адыгейские слова и заимствования, находить 

интернациональные слова и давать их характеристику; 

характеризовать неологизмы и устаревшие слова; 
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употреблять в речи синонимы, антонимы, пользоваться словарями синонимов 

и антонимов, определять омонимы адыгейского языка; 

выделять фразеологизмы, использовать фразеологические словари; 

объяснять структурно-семантическое различие между пословицами, 

поговорками и фразеологизмами; 

выделять крылатые выражения и объяснять их; 

работать с этимологическим словарем; 

проводить лексический разбор слов; 

писать рассказ-описание, сочинение-рассуждение, сочинение-описание, 

сжатое изложение, аннотацию; 

характеризовать синтаксис как раздел языка, объяснять роль пунктуации, 

различать знаки препинания и их функции; 

характеризовать словосочетания, делить их на классы и виды, определять 

главное и зависимое слова в словосочетании; 

выполнять синтаксический разбор словосочетаний; 

характеризовать предложения, объяснять различия между словосочетанием и 

предложением; 

составлять предложения разных видов; 

выявлять особенности простых предложений; 

выделять грамматическую основу предложений, находить второстепенные 

члены предложения; 

различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

выделять в предложении однородные члены; 

характеризовать предложения с обращениями; 

правильно употреблять знаки препинания в предложения разных типов; 

проводить синтаксический анализ простого предложения; 

различать простые и сложные предложения; 

владеть правилами построения диалога, определять основные признаки 

монолога и диалога; 

объяснять различия между языком и речью; 
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объяснять, почему слово является важнейшей единицей языка; 

характеризовать типы речи по форме использования языка, условиям и 

задачам общения, по обобщѐнному значению (повествование, описание, 

рассуждение). 

24.11.4. Предметные результаты освоения программы по родному 

(адыгейскому) языку. К концу 6 класса обучающийся научится: 

определять значение изучения родного языка; 

характеризовать морфемику как раздел науки о языке; 

определять различные морфемы в словах, выделять однокоренные слова; 

выявлять особенности словообразования различных частей речи; 

определять производные и непроизводные основы, словообразующие и 

формообразующие аффиксы; 

владеть основными понятиями орфографии, отрабатывать правила 

орфографии, в том числе правила переноса слов; 

объяснять правила написания гласных букв в приставках и суффиксах; 

применять правила написания сложных слов (слитное, дефисное, раздельное); 

выполнять морфемный и словообразовательный разбор слов; 

владеть информацией о лингвистических словарях; 

характеризовать морфологию как раздел языкознания; 

различать самостоятельные и служебные части речи; 

характеризовать имена существительные, называть их грамматические 

признаки; 

различать имена существительные, указывающие на человека и другие 

предметы и явления, различать собственные и нарицательные имена 

существительные; 

различать определѐнные и неопределѐнные имена существительные; 

характеризовать значения падежей, изменять имена существительные по 

падежам; 

склонять собственные имена существительные и имена существительные с 

притяжательными приставками; 
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находить в предложениях имена существительные, употребляемые в форме 

только единственного или только множественного числа; 

применять на практике правила образования и правописания имѐн 

существительных; 

выполнять морфологический разбор имѐн существительных; 

характеризовать имя прилагательное как часть речи, объяснять общее 

грамматическое значение, определять морфологические признаки и синтаксическую 

роль имѐн прилагательных; 

различать качественные и относительные имена прилагательные; 

склонять имена прилагательные; 

образовывать степени сравнения качественных имѐн прилагательных, 

правильно употреблять в речи сравнительную и превосходную степени имѐн 

прилагательных; 

применять правила написания имѐн прилагательных; 

производить морфологический разбор имѐн прилагательных; 

характеризовать роль и значение имѐн числительных, называть их функции в 

предложении; 

определять разряды имѐн числительных, выявлять дробные и кратные 

числительные; 

изменять имена числительные по падежам; 

применять правила написания имѐн числительных; 

выполнять морфологический разбор имѐн числительных; 

определять общее грамматическое значение местоимений и их функции в 

предложении; 

заменять существительные местоимениями в речи; 

различать разряды местоимений; правильно писать местоимения; 

выполнять морфологический разбор местоимений; 

писать сочинение-рассуждение, изложение-повествование, изложение-

описание, рассказ-описание, подготавливать и защищать презентации, писать 

рефераты; 
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различать типы монолога; составлять, оформлять и воспроизводить различные 

виды диалога. 

24.11.5. Предметные результаты освоения программы по родному 

(адыгейскому) языку. К концу 7 класса обучающийся научится: 

характеризовать адыгейский язык как развивающееся явление; 

объяснять взаимосвязь языка, культуры и истории адыгейского народа; 

рассуждать о значении родного языка и его влиянии на формирование 

личности; 

характеризовать глагол как часть речи, определять функции глагола в 

предложении; 

определять масдар как особую форму глагола; 

различать переходные и непереходные глаголы, изменять переходные глаголы 

по лицам; 

различать динамические и статические глаголы; 

различать финитные и инфинитные глаголы, образовывать инфинитные 

глаголы при помощи различных суффиксов; 

образовывать временные формы глаголов (настоящее, прошедшее, будущее 

времена); 

различать наклонения глаголов (изъявительное, повелительное, условное, 

сослагательное); 

образовывать и употреблять отрицательную и вопросительную формы 

глагола; 

образовывать глаголы с помощью префикса фэ-, образовывать двуличные 

непереходные глаголы с помощью префикса союзности дэ-, образовывать глаголы с 

помощью префикса е-, образовывать глаголы при помощи других приставок; 

правильно употреблять суффиксы глаголов; 

выполнять морфологический разбор глагола; 

характеризовать причастие как часть речи, выявлять признаки 

прилагательного и глагола у причастий, определять функции причастия в 

предложении; 
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образовывать формы причастий, правильно писать причастия; 

выполнять морфологический разбор причастий; 

характеризовать деепричастие как особую форму глагола, выделять 

глагольные и наречные признаки деепричастия, определять общее грамматическое 

значение и роль деепричастий в предложении; 

использовать различные способы образования деепричастий, образовывать 

отрицательные деепричастия; 

владеть правилами написания деепричастий; 

выполнять морфологический разбор деепричастий; 

характеризовать наречие как часть речи, определять общее грамматическое 

значение наречия, различать группы наречий по значению; 

объяснять способы образования наречий; 

образовывать сравнительную степень наречий; 

применять правила написания наречий; 

проводить морфологический разбор наречий; 

характеризовать служебные части речи и различать их виды (послелоги, 

союзы, частицы, междометия и звукоподражания), определять функции служебных 

частей речи, находить их в текстах, правильно писать и употреблять в устной речи; 

проводить морфологический разбор различных служебных частей речи; 

создавать опорный конспект; 

различать типы монолога, самостоятельно моделировать различные типы 

монолога на заданные темы; 

составлять диалоги различных типов (с использованием конкретных частей 

речи, изученной лексики). 

24.11.6. Предметные результаты освоения программы по родному 

(адыгейскому) языку. К концу 8 класса обучающийся научится: 

характеризовать процесс формирования адыгейского литературного языка, 

объяснять значение родного языка в жизни народа, его влияние на становление 

личности; 

приводить сведения об адыгейских ученых-лингвистах; 
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выявлять черты родства между адыгейским и другими языками абхазо-

адыгской семьи; 

классифицировать словосочетания по характеру главного слова, находить 

главное и зависимое слова в словосочетании, различать простые и сложные 

словосочетания; 

моделировать и употреблять в речи словосочетания с разными способами 

связи слов; 

выполнять синтаксический разбор словосочетаний; 

различать двусоставные и односоставные предложения, классифицировать 

односоставные предложения в зависимости от главного члена; 

различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

характеризовать главные члены предложения, выявлять способы выражения 

подлежащего, различать сказуемые разных типов; 

устанавливать правильный порядок слов в предложении; 

характеризовать второстепенные члены предложения, различать их виды; 

правильно употреблять в речи полные и неполные предложения, проводить их 

анализ; 

различать осложнѐнные предложения и неосложнѐнные предложения; 

выражать однородные члены одинаковыми и различными частями речи, 

описывать способы их связи в предложении, употреблять необходимые знаки 

препинания; 

характеризовать предложения с обращениями, объяснять значение интонации, 

обособлять обращения в предложениях; 

выделять разновидности обособленных членов предложения, моделировать 

предложения с обособленными членами, правильно употреблять знаки препинания 

при обособленных членах; 

подготавливать научное сообщение и выступать с ним; 

составлять монологи и диалоги различных типов, работая в парах и группах, 

оценивать диалоги других обучающихся. 

24.11.7. Предметные результаты освоения программы по родному 
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(адыгейскому) языку. К концу 9 класса обучающийся научится: 

осознавать адыгейский язык как форму выражения национальной культуры, 

оценивать связь родного языка с историей народа, определять национально-

культурную специфику адыгейского языка; 

описывать периоды формирования адыгейского литературного языка; 

характеризовать процесс создания и развития адыгейской письменности; 

моделировать предложения с однородными членами, давать их полную 

характеристику; 

определять вводные слова и вставные конструкции и правильно оформлять их 

при письме; 

анализировать инфинитные конструкции разных типов; 

определять особенности сложного предложения, классифицировать сложные 

предложения; объяснять роль интонации в связи частей сложного предложения; 

различать союзы и союзные слова, связывающие части сложных предложений; 

различать сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения, 

произносить предложения с соответствующей интонацией и ставить знаки 

препинания с использованием правил пунктуации в сложных предложениях, 

проводить подробный анализ разных типов сложных предложений; 

классифицировать бессоюзные сложные предложений по значению, 

правильно ставить знаки препинания в них; 

оформлять прямую речь при письме, переводить прямую речь в косвенную, 

косвенную – в прямую, письменно оформлять цитаты; 

создавать монологи и диалоги разных видов на заданные темы, презентовать 

их; 

писать подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или 

прослушанного текста; 

перечислять основные языковые нормы адыгейского языка (в пределах 

изученного); 

пользоваться лингвистическими словарями и справочной литературой; 

различать стили речи, создавать тексты различных стилей. 
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25. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(алтайский) язык». 

25.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

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

соответственно – программа по родному (алтайскому) языку, родной (алтайский) 

язык, родной язык) разработана для обучающихся, владеющих родным (алтайским) 

языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по родному (алтайскому) языку. 

25.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

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

содержания, к определению планируемых результатов. 

25.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

25.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (алтайскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные результаты 

за каждый год обучения. 

25.5. Пояснительная записка. 

25.5.1. Программа по родному (алтайскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Программа по родному (алтайскому) языку обеспечивает межпредметные 

связи с учебными предметами «Русский язык», «Родная (алтайская) литература», 

«Литература», «Изобразительное искусство» и другими. 

25.5.2. Изучение родного (алтайского) языка на уровне основного общего 

образования предусматривает процесс овладения обучающимися знаниями о языке 

и формирование языковых, речевых умений и навыков, на полноценное усвоение 

всех содержательных линий языкового образования: коммуникативной, языковой и 

культуроведческой.  
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В программе по родному (алтайскому) языку присутствуют сведения о 

базовых лексических, грамматических, стилистических, орфографических и 

орфоэпических умениях и навыках. 

Программа по родному (алтайскому) языку предусматривает 

коммуникативно-деятельностный подход к изучению материала, который поможет 

обучающимся овладеть функциональной грамотностью. 

Функциональная грамотность обеспечивается знаниями об устройстве, 

стилевых разновидностях, изобразительно-выразительных средствах алтайского 

литературного языка. 

25.5.3. В содержании программы по родному (алтайскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: речь и речевое развитие, речевая деятельность, 

функциональные разновидности языка, общие сведения о языке, фонетика, графика, 

орфография, орфоэпия, морфемика и словообразование, лексикология и 

фразеология, морфология, синтаксис, язык и культура. 

25.5.4. Изучение родного (алтайского) языка на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, овладение основными видами речевой деятельности, нормами 

использования языка в разных сферах и ситуациях общения, нормами речевого 

этикета;  

освоение знаний о функционировании родного языка, его устройстве, об 

основных нормах литературного языка;  

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры, осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; осознание 

эстетической ценности родного языка; 

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма. 

25.5.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 
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(алтайского) 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). 

25.6. Содержание обучения в 5 классе. 

25.6.1. Речь и речевая деятельность. Язык и речь. Общие сведения о языке.  

Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Приветствие на алтайском 

языке. 

Текст как продукт речевой деятельности. Составление простого и сложного 

плана текста.  

25.6.2. Фонетика. Гласные и согласные звуки.  

Правописание алтайских букв ј, ҥ, ӧ, ӱ. Произношение звука [ј] в начале и 

середине слова. 

25.6.3. Морфология. 

Самостоятельные части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Имя 

числительное.  

Местоимение. Времена глаголов. Наречие. Служебные части речи. 

25.6.4. Синтаксис. 

Словосочетание и предложение. Предложения по цели высказывания. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. 

Однородные члены предложения.  

Простые и сложные предложения. 

25.6.5. Фонетика. Графика. Орфоэпия.  

Фонетика, графика и орфоэпия как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Сингармонизм гласных. 

Долгие гласные и их правописание.  

Правописание беглых гласных. 

Система согласных звуков. Правописание согласных. Характеристика 

согласных звуков.  

Правописание удвоенных согласных. Изменение звуков в речевом потоке.  
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Слог. Ударение.  

Основные выразительные средства фонетики. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. 

Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение 

ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных. Проведение 

фонетического разбора слов.  

Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии 

письменности. Состав алтайского алфавита, названия букв. Соотношение звука и 

буквы.  

Правописание гласных и согласных в составе морфем.  

Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические 

словари и справочники. 

25.6.6. Лексикология и фразеология. 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка.  

Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского, алтайского языков. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Лексика алтайского языка с точки зрения еѐ 

активного и пассивного запаса.  

Лексика алтайского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и 

значение. Пословицы, поговорки в речи. Фразеологические словари. 

Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. 
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Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря) и использование еѐ в различных 

видах деятельности. 

Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и 

фразеологии в произведениях разных стилей и функциональных разновидностей 

языка. 

25.6.7. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. 

Корень. Однокоренные слова.  

Словообразующие, словоизменяющие и формообразующие аффиксы.  

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов. Особенности словообразования слов 

различных частей речи.  

Словоизменяющие и формообразующие аффиксы, и их правописание, 

удвоение гласных, согласных на стыке корня и аффикса.  

Правописание аффиксов алтайского языка в заимствованных словах, 

аббревиатурах. 

Сложные слова. Правописание сложных слов через дефис, раздельно, слитно.  

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем 

в процессах формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учѐтам его 

лексического значения и образования. Проведение морфемного разбора слов. 

25.7. Содержание обучения в 6 классе. 

25.7.1. Речевая деятельность. Текст как продукт речевой деятельности.  

25.7.2. Фонетика, графика и орфоэпия как разделы лингвистики. 

Система гласных звуков. Долгие гласные и их обозначение при письме, 

правописание. Система согласных звуков. Правописание согласных. Правописание 

удвоенных согласных. Слоги. Перенос слов. Различие звуков и букв. 

25.7.3. Морфология как раздел грамматики. 
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Система частей речи в алтайском языке. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Самостоятельные (знаменательные) служебные части 

речи. 

25.7.3.1. Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи, его лексическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции.  

Лексико-грамматические разряды имени существительного.  

Имена существительные, отвечающие на вопросы «кто?», «что?» в алтайском 

языке. Собственные и нарицательные имена существительные.  

Число, падеж имени существительного. Притяжательные существительные.  

Правописание имѐн существительных с притяжательными аффиксами, 

имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Правописание заимствованных существительных. Правописание имѐн 

существительных с беглыми гласными. 

Синтаксические функции имени существительного. 

25.7.3.2. Имя прилагательное как часть речи. 

Имя прилагательное как часть речи, морфологические свойства, 

синтаксические функции.  

Качественные, относительные прилагательные.  

Способы образования имѐн прилагательных. 

Степени сравнения прилагательных алтайского языка, их образование и 

грамматические признаки.  

Синтаксические функции имени прилагательного. 

25.7.3.3. Имя числительное как часть речи, его морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Разряды числительных по значению и строению.  

Грамматические признаки числительных.  

Изменение числительных. 

25.7.3.4. Местоимение как часть речи. 

Морфологические свойства, синтаксические функции.  



261 

Программа - 03 

Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам.  

Изменение местоимений. 

25.8. Содержание обучения в 7 классе. 

25.8.1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности. Алтайский 

литературный язык и его диалекты. Связь с другими тюркскими языками. Культура 

речи. Этикет.  

25.8.2. Текст. Виды текста. Работа с текстом. 

25.8.3. Морфология. 

Самостоятельные части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Имя 

числительное. Местоимение.  

25.8.3.1. Наречие. 

Значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Разряды наречий. Степени сравнения наречий.  

Способы словообразования наречий.  

Правописание сложных наречий. 

25.8.3.2. Глагол как самостоятельная часть речи. 

Морфологические свойства, синтаксические функции.  

Формы глагола. 

Времена глагола. Настоящее время. Прошедшее время. Будущее время. 

Залоги глаголов. 

Наклонения глаголов. 

Изменение глаголов алтайского языка по лицам, по числам. 

Способы образования глаголов. Правописание губных гласных в глаголах.  

Правописание сложных глаголов. 

25.8.3.3. Причастие как особая форма глагола: значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Образование причастий. Причастный оборот. 

Правописание причастий. Правописание удвоенных гласных на стыке корня и 

аффикса. 

Обособление причастных оборотов. 
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Синтаксические функции причастий  

25.8.3.4. Деепричастие как особая форма глагола: значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Правописание деепричастий. 

Знаки препинания при деепричастных оборотах. 

Правописание губных гласных в деепричастиях. 

25.8.3.5. Служебные части речи. 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Союз как служебная часть речи. 

Виды союзов по структуре, происхождению, способу использования в 

предложении. Использование союзов в простом и сложном предложении: 

сочинительные и подчинительные. Союзы и соединительные слова. 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению. 

Правописание частиц в предложении.  

Предложения с модальными словами. 

Послелоги как служебная часть речи. Разряды послелогов по значению. 

Производные и непроизводные послелоги. Правописание послелогов в 

предложении.  

Междометие как особая часть речи. 

Звукоподражательные слова. Группы междометий по значению. 

Правописание междометий и звукоподражательных слов. Знаки препинания 

при междометиях. 

25.9. Содержание обучения в 8 классе. 

25.9.1. Речевая деятельность. Культура речи. 

Фразеологические обороты в речи. Текст. 

25.9.2. Морфология. 

25.9.2.1. Наречие. Значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

25.9.2.2. Глагол как самостоятельная часть речи, его морфологические 

свойства, синтаксические функции.  
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25.9.2.3. Причастие. Деепричастие: значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

25.9.2.4. Служебные части речи. Общая характеристика служебных частей 

речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 

25.9.3. Синтаксис как раздел грамматики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи слов в словосочетании.  

25.9.3.1. Предложение. Простые и сложные предложения. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Предикативность, модальность в предложении. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Виды сказуемого.  

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные. 

25.9.3.2. Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определенно-личные, 

неопределѐнно-личные, обобщѐнно-личные, безличные предложения. 

Употребление односоставных предложений в разных стилях речи. 

Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. 

Предложения осложнѐнной и неосложнѐнной структуры. 

25.9.3.3. 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. 

25.9.3.4. Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные 
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конструкции. 

25.10. Содержание обучения в 9 классе. 

25.10.1. Предложение, словосочетание. Виды связи в словосочетании.  

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения.  

Простые и сложные предложения. Виды предложений по цели высказывания.  

Двусоставные и односоставные.  

Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. 

25.10.2. Речевая деятельность. Культура речи.  

25.10.3. Стили речи.  

Функциональные разновидности современного алтайского языка: устная 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. 

25.10.4. Текст. Составление реферата, конспекта, рецензия. Общие сведения 

об алтайском литературном языке, связь с другими языками. 

25.10.5. Синтаксис. 

Классификация сложных предложений.  

Понятие о сложносочинѐнном предложении, его строении. 

Средства связи частей сложносочинѐнного предложения. 

Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения.  

25.10.5.1. Сложные предложения.  

Сложносочинѐнные сложные предложения. 

Нормы построения сложносочинѐнного предложения; нормы постановки 

знаков препинания в сложносочинѐнных предложениях.  

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинѐнных предложений. 

25.10.5.1.1. Сложноподчинѐнные сложные предложения. 

Понятие о сложноподчинѐнном предложении. Главная и придаточная части 
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предложения.  

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными.  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными.  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными.  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными причины, цели. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными условия.  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными образа действия, меры и 

степени. 

25.10.5.1.2. Бессоюзные сложные предложения. Понятие о бессоюзном 

сложном предложении.  

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных 

предложений в речи. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Сложные синтаксические конструкции. 

25.10.5.2. Прямая и косвенная речь. Структура предложений с прямой и 

косвенной речью. Правописание и пунктуация. 

Диалог. Реплика. Цитата. 

25.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(алтайскому) языку на уровне основного общего образования. 

25.11.1. В результате изучения родного (алтайского) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (алтайском) 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 (алтайском) 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; волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (алтайского) языка в 

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

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

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

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

народа, в том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 

(алтайском) 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, 
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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 учѐтом 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 
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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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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. 
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25.11.2. В результате изучения родного (алтайского) 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. 

25.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

25.11.2.2. 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 
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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 

проведѐнного 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. 

25.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 
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несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями 

в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

25.11.2.4. 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 

(алтайском) 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

25.11.2.5. 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 учѐтом 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. 

25.11.2.6. 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 
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осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

25.11.2.7. 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 еѐ 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 учѐтом 

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 отчѐта перед группой. 

25.11.3. Предметные результаты изучения родного (алтайского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 
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языка; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

делить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения. 

25.11.4. Предметные результаты изучения родного (алтайского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

проводить фонетический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

делить слова на слоги и правильно их переносить; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

распознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

использовать орфографические словари. 

25.11.5. Предметные результаты изучения родного (алтайского) языка. К 
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концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского и алтайского литературного языков и речевого этикета; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

распознавать морфемы и делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с использованием его 

морфемного состава; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

распознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

распознавать предложения простые и сложные, предложения осложнѐнной 

структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 
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опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

25.11.6. Предметные результаты изучения родного (алтайского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского и алтайского литературного языков и 

речевого этикета; 

распознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

распознавать предложения простые предложения осложнѐнной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

25.11.7. Предметные результаты изучения родного (алтайского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

распознавать сложные предложения, предложения осложнѐнной структуры; 

проводить синтаксический анализ сложного предложения, составлять схемы 

сложного предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 
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оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

распознавать различные выразительные средства языка;  

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать еѐ, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

26. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(балкарский) язык». 

26.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

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

соответственно – программа по родному (балкарскому) языку, родной (балкарский) 

язык, балкарский язык) разработана для обучающихся, владеющих родным 

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

планируемые результаты освоения программы по родному (балкарскому) языку. 

26.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

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

содержания, к определению планируемых результатов. 

26.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 
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общего образования. 

26.4. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(балкарскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

26.5. Пояснительная записка. 

26.5.1. Программа по родному (балкарскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Программа по родному (балкарскому) языку обеспечивает возможность 

применения средств, релевантных для методической системы развивающего 

обучения: диктанты, лингвистические задачи, лингвистический эксперимент, метод 

языкового анализа, развивающая графическая наглядность, развивающие 

лингвистические игры, развивающие методы и приемы обучения, сочинения и 

изложения, упражнения на конструирование и переконструирование языкового 

материала, проектная деятельность. Реализация системно-деятельностного подхода 

предусматривает дифференциацию и индивидуализацию обучения, а также создание 

условий для эффективного развития разных по уровню подготовки обучающихся. 

Особое место в программе по родному (балкарскому) языку занимают 

межпредметные связи и организационные формы использования аутентичного 

материала в процессе изучения тех или иных явлений, что предполагает 

использование следующих видов межпредметного материала:  

1) понятийно-терминологического, учитывающего общее содержание учебных 

предметов;  

2) коммуникативно-речевого, проявляющегося в общности правописных 

навыков и речевых умений;  

3) учебно-дидактического, нацеленного на использование неконтекстного и 

контекстного материала других наук на уроках родного (балкарского) языка в 

качестве текстов упражнений, закрепляющих изучаемые языковые или речевые 

явления. 
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26.5.2. В содержании программы по родному (балкарскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: первая содержательная линия представлена 

разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование навыков 

речевого общения («Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка»), вторая содержательная линия включает 

разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования 

языковых единиц («Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», 

«Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация»). В 

учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы.  

При изучении каждого раздела обучающиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают коммуникативные умения, 

а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. 

26.5.3. Изучение родного (балкарского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

родному (балкарскому) языку как основному средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности; 

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах балкарского 

литературного языка; 

обучение владению родным (балкарским) языком во всех видах речевой 

деятельности в различных сферах и ситуациях общения; 

привлечение обучающихся к изучению наследия карачаево-балкарской 

культуры, вербализованной в национальной языковой картине мира. 

26.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(балкарского) 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). 

26.6. Содержание обучения в 5 классе. 

26.6.1. Общие сведения о языке. 

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

Язык и речь. Устная и письменная речь. 

Общие понятия о балкарском литературном языке. 

26.6.2. Синтаксис. Пунктуация. 

Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст. 

Словосочетание его признаки. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Средства связи слов в словосочетании. Синтаксический анализ словосочетания. 

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. Распространѐнные, нераспространѐнные 

предложения. Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. Однородные члены предложения. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. Синтаксический разбор простого предложения. 

Сложное предложение. 

Текст. План текста (простой, сложный, тезисный). Связь между частями 

текста. Типы текстов (повествование, описание, рассуждение). 

Предложения с прямой речью. Диалог и монолог. 

26.6.3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 

Звуки речи. Гласные звуки, их сильные и слабые позиции. Согласные звуки. 

Звонкие и глухие согласные. Сильные и слабые позиции согласных звуков. 

Сингармонизм. Правила переноса слов. Фонетический разбор слова. 

Графика – раздел науки о языке. Соотношение звука и буквы. Звуковые 

значения букв е, ѐ, ю, я, у, ж. Употребление букв ъ, ь. Алфавит балкарского 

литературного языка. 
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Орфография, основные принципы. Орфографические словари. Правописание 

безударных гласных в корне слова. 

26.6.4. Лексикология. Фразеология. 

Лексическое богатство балкарского языка. Слово, его лексическое и 

грамматическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Общеупотребительные слова и слова ограниченного использования. Исконно 

балкарские и заимствованные слова. Диалектизмы. Профессионализмы. 

Жаргонизмы. Архаизмы, историзмы и неологизмы. 

Фразеологизмы, лексический разбор слова. 

Словари балкарского языка: толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, фразеологизмов. 

26.6.5. Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Словообразование и словоизменение. Корень слова и аффиксы. Однокоренные 

слова. Словообразование. Способы словообразования существительных, 

прилагательных и глаголов. Словообразовательные и словоизменительные 

аффиксы. Словообразовательный анализ слова. 

Правописание гласных в корне и аффиксе. Правописание согласных в корне и 

аффиксе. Морфемный и словообразовательный анализы слов. 

26.7. Содержание обучения в 6 классе. 

26.7.1. Морфология. 

Общая систематика частей речи. Знаменательные и служебные части речи. 

Лексические и общие грамматические значения частей речи. 

Имя существительное. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Образование имен 

существительных. Правописание словообразовательных аффиксов имени 

существительного. Образование сложных имен существительных и их 

правописание. Категория числа имени существительного. Притяжательные имена 

существительные. Склонение имен существительных. Падежные аффиксы 

непритяжательных имѐн существительных. Основной падеж. Нулевая падежная 
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форма. Родительный и винительный падежи. Правописание непритяжательных имѐн 

существительных в формах родительного и винительного падежей. Правописание 

непритяжательных имѐн существительных в форме дательного падежа. Местный и 

исходный падежи имени существительного. Особенности склонения 

притяжательных имен существительных и их правописание. Морфологический 

разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Образование имен 

прилагательных. Сравнительная, превосходная, уменьшительная степени имен 

прилагательных. Качественные и относительные прилагательные. Правописание 

имен прилагательных. Функционирование имѐн прилагательных в предложении. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Имя числительное. Лексико-грамматическое значение имени числительного. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции количественных, порядковых числительных. Простые, сложные, составные 

имена числительные. Образование числительных. Количественные числительные. 

Порядковые числительные. Разделительные числительные. Собирательные 

числительные. Правописание имен числительных. Морфологический разбор имени 

числительного. 

Наречие. Лексико-грамматическое значение наречия. Словообразование 

наречий. Правописание сложных наречий. Классификация наречий по значению. 

Разряды наречий (наречия образа действия, меры и степени, сравнения, места, 

времени, цели). Степени сравнения наречий. Синтаксическая роль наречий в 

предложении. Морфологический разбор наречия. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции местоимения. Склонение 

местоимений по падежам. Образование местоимений. Функционально-

семантическая классификация местоимений. Личные местоимения. Лично-

возвратные местоимения. Указательные местоимения. Вопросительные 

местоимения. Определительные местоимения. Неопределенные местоимения. 
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Отрицательные местоимения. Правописание местоимений. Морфологический 

анализ местоимений. 

26.8. Содержание обучения в 7 классе. 

26.8.1. Морфология. Орфография. 

Глагол как часть речи. Его значение, морфологические и синтаксические 

функции. Словообразование глагола. Вспомогательные глаголы. Фразеологизмы и 

сложные глаголы. Личные формы глагола. 

Спряжение глагола. Репрезентация лица в глаголе. Категория числа глагола. 

Правописание глагольных сказуемых. Отрицательная форма глагола. Аспект 

возможности или невозможности глагола. Правописание аспектуальных форм 

глагола. Вопросительная форма глагола. 

Категория залога глагола. Основной залог. Взаимно-совместный залог. 

Возвратный залог. Страдательный залог. Понудительный залог. Правописание 

залоговых форм глагола. Переходные и непереходные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Изъявительное наклонение. Повелительное 

наклонение. Условное наклонение. Желательное наклонение. 

Категория времени глагола. Настоящее время. Прошедшее время и его 

разновидности. Будущее время. Правописание временных форм глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Неличные формы глагола. Инфинитив. 

Причастие его функции, временные формы и правописание. Причастный 

оборот. Морфологический разбор причастия. 

Деепричастие, его значение и основные формы, правописание. Деепричастный 

оборот. Морфологический разбор деепричастия. 

Имя действия, его особенности. 

Послелоги и послеложные имена. Послелоги и их лексико-грамматические 

характеристики. Соотношение послелогов и падежных форм. Послелоги в системе 

словообразования. Морфологический разбор послелогов и послеложных слов. 

Союзы. Союзы и их классификация. Сочинительные и подчинительные 

союзы. Правописание союзов. Морфологический разбор союзов. 
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Частицы. Частицы, их значение и систематика (указательные, усилительные, 

утвердительные, отрицательные, вопросительные, определительные частицы). 

Правописание частиц. Морфологический разбор частиц. 

Междометия. Первичные и производные междометия. Значения, 

классификация и функциональные особенности междометий. Междометия, 

выражающие упрек, призыв, испуг, восхищение, пренебрежение, сожаление, клятву. 

Морфологический анализ междометий. 

Модальные слова. Значения, классификация и функциональные особенности 

модальных слов. Морфологический разбор модальных слов. 

26.9. Содержание обучения в 8 классе. 

26.9.1. Общие сведения о языке. 

Балкарский язык. Значение его сохранения и развития в жизни народа. 

26.9.2. Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание. Интерпретация словосочетания. Типы связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Именные и глагольные 

словосочетания. Структурные и семантические типы словосочетаний. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Основные характеристики простого предложения. Типы 

простых предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске. 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения. Подлежащее и 

сказуемое, их структурные типы (простые, сложные и развернутые). Согласование 

подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Дополнение и его разновидности 

(прямое и косвенное дополнение, простые, составные и развернутые дополнения). 

Определение и его разновидности (простые, составные и развернутые определения, 

приложение как особый вид определения). Простые, составные и развернутые 

обстоятельства. Семантические типы обстоятельств: места и времени, 

обстоятельства образа действия, цели, причины. Синтаксический разбор 

двусоставных предложений. 

Односоставные предложения. Определенно-личные предложения. 
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Неопределенно-личные предложения. Обобщенно-личные предложения. Косвенно-

субъектные предложения. Безличные предложения. Номинативные предложения. 

Синтаксический разбор односоставных предложений. 

Неполные предложения. Контекстуальные неполные предложения. 

Ситуативные неполные предложения. Эллиптические предложения. 

Синтаксический разбор неполных предложений. 

Осложненное предложение. Однородные члены предложения. Вводные слова 

и предложения, обращения и междометия. Обособленные члены предложения 

(дополнения, определения, обстоятельства). Обращение нераспространенное и 

распространенное. Синтаксический разбор осложненного предложения. 

Предложения с прямой и косвенной речью. Основные схемы предложений с 

прямой речью. Знаки препинания в таких конструкциях. Цитата как способ передачи 

чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. 

26.10. Содержание обучения в 9 классе. 

26.10.1. Синтаксис. 

Сложное предложение. Классификация сложных предложений (бессоюзные и 

союзные предложения, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения). 

Средства связи компонентов сложного предложения. 

Сложносочиненные предложения и их разновидности (сложносочиненные 

предложения с соединительными союзами, сложносочиненные предложения с 

разделительными союзами, сложносочиненные предложения с противительными 

союзами). Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. 

Запятая между частями сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Главная и придаточная части 

сложноподчиненного предложения. Средства связи компонентов 

сложноподчиненных предложений. Систематика сложноподчиненных предложений 

по видам придаточных предложений. Сложноподчиненные конструкции с 

подлежащными, сказуемостными, дополнительными, обстоятельственными 

придаточными предложениями. Типы обстоятельственных придаточных 

предложений: придаточное предложение времени, придаточное предложение места, 
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придаточное предложение образа действия, придаточное предложение меры и 

степени, придаточное предложение цели, придаточное предложение причины, 

придаточное предложение условия, сопоставительное придаточное предложение. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания 

в сложноподчиненных предложениях. Синтаксический разбор сложных 

предложений. 

26.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(балкарскому) языку на уровне основного общего образования. 

26.11.1. В результате изучения родного (балкарского) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (балкарском) 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 (балкарском) 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, волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
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многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (балкарского) языка в 

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

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

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

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

народа, в том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 
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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 своѐ 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 

(балкарском) 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 учѐтом 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 



290 

Программа - 03 

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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 
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явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своѐ 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 учѐтом 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. 

26.11.2. В результате изучения родного (балкарского) 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. 

26.11.2.1. 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 
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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 учѐтом самостоятельно выделѐнных критериев. 

26.11.2.2. 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 

проведѐнного 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. 

26.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 
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информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

26.11.2.4. 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 

(балкарском) 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 
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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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

26.11.2.5. 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 учѐтом 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. 

26.11.2.6. 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

26.11.2.7. 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 
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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 отчѐта перед группой. 

26.11.3. Предметные результаты изучения родного (балкарского) 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, нераспространенные и распространенные предложения; 

находить в предложении однородные члены, ставить знаки препинания при 

однородных членах; 

находить в тексте простое предложение, проводить синтаксический разбор 

простого предложения; 

определять сложные предложения, предложения с прямой речью; 

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 учетом требований к построению связного текста, писать 

изложение, редактировать текст, строить учебные монологи и диалоги; 

владеть основными понятиями фонетики, понимать смыслоразличительную 

функцию звука, распознавать гласные и согласные, их сильные и слабые позиции, 

учитывать закон сингармонизма, проводить фонетический анализ слова; 
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соблюдать правописание разделительных ъ и ь; 

переносить слова по правилам; 

писать безударные гласные в корне слова; 

соблюдать нормы орфоэпии балкарского языка; 

овладевать основными понятиями лексикологии, понимать различие 

лексического и грамматического значений слова; 

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

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

балкарские и заимствованные слова, профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы, 

устаревшие и новые слова; 

выявлять особенности произношения слов, заимствованных из русского 

языка; 

находить в тексте фразеологические обороты, отличать фразеологизмы от 

пословиц и поговорок, работать с фразеологическим словарем; 

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; 

различать изученные способы словообразования существительных, 

прилагательных и глаголов, проводить словообразовательный анализ слова. 

26.11.4. Предметные результаты изучения родного (балкарского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

участвовать в беседах, дискуссиях на различные темы; 

подробно и сжато передавать содержание прочитанных текстов;  

воспринимать на слух и понимать основное содержание аудио- и 

видеотекстов; 

корректировать заданные тексты с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 
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писать тексты с использованием картин или любого другого произведения 

искусства;  

различать знаменательные и служебные части речи, лексические и общие 

грамматические значения частей речи; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи; 

характеризовать образование имен существительных, объяснять правописание 

словообразовательных аффиксов имени существительного, образовывать сложные 

имена существительные и правильно писать их; 

определять категорию числа имени существительного; 

выявлять категорию падежа и принадлежности (притяжательности) в именах 

существительных; 

склонять существительные с окончанием принадлежности по падежам; 

выделять падежные аффиксы непритяжательных имѐн существительных, 

определять основной падеж и нулевую падежную форму, родительный и 

винительный падежи; 

писать непритяжательные имена существительные в формах родительного и 

винительного падежей, непритяжательные имена существительные в форме 

дательного падежа, различать местный и исходный падежи имени 

существительного; 

объяснять особенности склонения притяжательных имен существительных и 

их правописание; 

проводить морфологический разбор имени существительного; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его образование и роль 

в речи; 

образовывать сравнительную, превосходную, уменьшительную степень имен 

прилагательных; 

различать качественные и относительные прилагательные; 

правильно писать имена прилагательные; 
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объяснять функционирование имен прилагательных в предложении; 

проводить морфологический разбор имени прилагательного; 

определять лексико-грамматическое значение имени числительного; 

распознавать разряды числительных (количественные, порядковые, 

собирательные, приблизительные, разделительные); 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции количественных, порядковых числительных; 

распознавать простые, сложные, составные имена числительные; 

образовывать имена числительные различных разрядов; 

объяснять правописание имен числительных; проводить морфологический 

разбор имени числительного; 

определять лексико-грамматическое значение наречия, указывать способы 

образования наречий; 

распознавать наречия, разряды наречий (наречия образа действия, меры и 

степени, сравнения, места, времени, цели); 

выявлять синтаксическую роль наречий в предложении; 

объяснять правописание сложных наречий; 

проводить морфологический разбор наречия; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции местоимения; 

склонять местоимения по падежам; 

образовывать местоимения; 

распознавать личные, лично-возвратные, указательные, вопросительные, 

неопределенные, определительные и отрицательные местоимения; 

объяснять правописание местоимений; 

проводить морфологический анализ местоимений; 

соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы балкарского литературного языка. 

26.11.5. Предметные результаты изучения родного (балкарского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 
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передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 

давать развернутые ответы на устные и письменные вопросы; 

характеризовать глагол как часть речи, объяснять словообразование глагола; 

распознавать спрягаемые личные формы глагола в изъявительном, 

повелительном, условном и желательном наклонении; 

определять общее значение, употребление в речи изъявительного, 

повелительного, условного и желательного наклонений глагола; 

образовывать временные формы глагола; 

различать спряжение глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени в 

положительном и отрицательном аспектах; 

образовывать вопросительную форму глагола; 

определять залоговые формы глагола (основной, возвратный, взаимно-

совместный, понудительный, страдательный залоги); 

различать переходные и непереходные глаголы; 

определять значение и употребление в речи вспомогательных глаголов; 

определять неспрягаемые (неличные) формы глагола (инфинитив, имя 

действия, причастие, деепричастие); 

объяснять правописание временных форм глагола; 

проводить морфологический разбор глагола; 

различать послелоги и послеложные слова;  

употреблять послелоги со словами в различных падежных формах; 

проводить морфологический разбор послелогов и послеложных слов; 

распознавать союзы, классифицировать союзы (сочинительные и 

подчинительные), объяснять правописание союзов, проводить морфологический 

разбор союзов; 

определять частицы, их значение и систематику (указательные, усилительные, 

утвердительные, отрицательные, вопросительные, определительные частицы), 

объяснять правописание частиц, проводить морфологический разбор частиц; 

различать первичные и производные междометия, объяснять функциональные 

особенности междометий, различать междометия, выражающие упрек, призыв, 
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испуг, восхищение, пренебрежение, сожаление, клятву, проводить морфологический 

анализ междометий; 

определять модальные слова. значения, объяснять функциональные 

особенности модальных слов, проводить морфологический разбор модальных слов; 

употреблять в речи звукоподражательные слова, междометия, модальные 

слова и частицы. 

26.11.6. Предметные результаты изучения родного (балкарского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

объяснять значение сохранения и развития балкарского языка; 

находить в тексте словосочетания, определять главное и зависимое слово, 

способ связи слов в словосочетании, различать именные и глагольные 

словосочетания, 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, 

сложные и развернутые глагольные и именные сказуемые, характеризовать способы 

их выражения, ставить тире между главными членами предложения; 

выделять в предложении второстепенных членов по их признакам, 

распознавать в тексте прямое и косвенное дополнение; 

распознавать определение, способы выражения определений, 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; 

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, 
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неопределенно-личные, обобщенно-личные, косвенно-субъектные, безличные, 

номинативные предложения, находить в тексте неполные предложения, проводить 

синтаксический разбор односоставных и двусоставных предложений; 

различать неполные предложения: контекстуальные, ситуативные, 

эллиптические, проводить синтаксический разбор неполных предложений; 

выделять предложения с прямой и косвенной речью, понимать основные 

схемы предложений с прямой речью, ставить знаки препинания в таких 

конструкциях, выделять цитаты знаками препинания; 

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; 

различать вводные слова, предложения и члены предложения, пользоваться 

вводными словами и предложениями в речи для выражения уверенности, различных 

чувств, оценки, привлечения внимания, соблюдать интонацию и пунктуацию в 

предложениях с вводными словами и предложениями; 

владеть основными правилами пунктуации при выделении обособленных 

членов предложения, определять виды обособления, выделять в тексте 

обособленные дополнения, определения, приложения, уточняющие члены 

предложения, интонационно правильно произносить предложения с обособленными 

членами, проводить синтаксический разбор предложений с обособленными 

членами. 

26.11.7. Предметные результаты изучения родного (балкарского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы на балкарском 

языке; 

извлекать информацию из различных источников, пользоваться справочной 

литературой; осуществлять информационную обработку текстов (создавать тезисы, 

конспект, реферат, рецензию); 

классифисировать сложные предложения на сложносочиненные, 
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сложноподчиненные, бессоюзные, определять средства связи компонентов 

сложного предложения; 

употреблять в устной и письменной речи сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; 

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; 

правильно строить сложное предложение с сочинительными союзами; 

выделять главную и придаточную части сложноподчиненного предложения; 

определять синтетические средства связи в сложноподчиненном предложении; 

распознавать средства связи в сложноподчиненном предложении; 

выявлять виды сложноподчиненных предложений (подлежащные, 

сказуемные, дополнительные, определительные, времени, места, образа действия, 

меры и степени, цели, причины, условные); 

ставить знаки препинания в сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях; 

проводить синтаксический разбор сложных предложений; 

определять стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, 

художественный, публицистический). 

27. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(балкарский) язык». 

27.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

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

соответственно – программа по родному (балкарскому) языку, родной (балкарский) 

язык, балкарский язык) разработана для обучающихся, не владеющих родным 

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

планируемые результаты освоения программы по родному (балкарскому) языку. 

27.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 
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(балкарского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

27.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

27.4. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(балкарскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

27.5. Пояснительная записка. 

27.5.1. Содержание программы по родному (балкарскому) языку 

интегрировано с курсом родной (балкарской) литературы и являет собой единое 

этноязыковое образовательное пространство. Тематика учебных текстов 

ориентирована на формирование гражданских и патриотических чувств, 

нравственного сознания, культурных ценностей обучающихся. Состав видов 

учебной деятельности направлен на овладение родным (балкарским) языком с 

охватом его функционального разнообразия: как средства коммуникации, как 

формы выражения культуры, как инструмента научного мышления и познания мира. 

Программа по родному (балкарскому) языку обеспечивает развитие у 

обучающихся культуры владения родным (балкарским) языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами балкарского 

литературного языка, правилами балкарского речевого этикета; формирование 

российской гражданской идентичности обучающихся, сохранение и развитие 

языкового наследия балкарского народа, освоение духовных ценностей и культуры 

многонационального народа Российской Федерации. 

Осуществление коммуникации на балкарском языке в рамках предметного 

содержания охватывает широкий социокультурный аспект, что проявляется в 

целенаправленном формировании социокультурных знаний и умений: знания о 

значении балкарского языка в современном мире; знание образцов художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы на балкарском языке; 
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представление о сходстве и различиях в традициях балкарского народа и других 

народов Российской Федерации; представление национальной культуры на 

балкарском языке. 

27.5.2. В содержании программы по родному (балкарскому) языку выделяются 

три содержательные линии: первая ориентирована на развитие коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности, вторая направлена на изучение 

языковых единиц и формирование навыков оперирования ими, третья способствует 

совершенствованию социокультурных знаний и умений; все три содержательные 

линии раскрываются через проблемно-тематический подход. 

27.5.3. Изучение родного (балкарского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие коммуникативных навыков и умений в основных видах речевой 

деятельности, умения использовать изучаемый язык как инструмент 

межкультурного общения, необходимый для успешной социализации и 

самореализации в современном поликультурном мире; 

формирование умений распознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; 

приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям балкарцев и 

карачаевцев, развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

воспитание любви и уважения к родному краю, балкарскому языку как 

духовной ценности балкарского народа. 

27.5.4. Содержание программы по родному (балкарскому) языку 

интегрировано с курсом родной (балкарской) литературы. Общее число часов, 

рекомендованных для изучения родного (балкарского) 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 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю). 

27.6. Содержание обучения в 5 классе. 
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27.6.1. Школьная жизнь. 

День знаний. Класс. Распорядок дня в школе. Моя любимая школа. Учебная 

деятельность. Ценностные знания и опыт, приобретенные в рамках учебного 

процесса. Школьная библиотека. Школьная мастерская. 

27.6.1.1. Языковой материал. 

Гласные звуки балкарского языка. Мягкие, твердые гласные звуки. 

Правильное произношение звуков. Закон сингармонизма. Буквы е, ѐ, ю, я после 

гласных. Классификация согласных звуков. Звонкие, глухие согласные звуки. 

Правильное произношение специфических звуков [къ], [гъ], [нг], [ж ], [у]. Двойные 

согласные. 

27.6.2. Я и моя семья. 

О себе. Что я люблю: цвета, одежда, еда, занятия. О своем свободном времени. 

О моих друзьях. Мой распорядок дня. Мой день рождения. Наша семья. Знакомство 

с членами семьи: их имена, возраст, род занятий, успехи, увлечения. Связь 

поколений. Забота о младших, помощь старшим. Родной очаг. Семейные традиции. 

Объединение слов в тематические группы. 

27.6.2.1. Языковой материал. 

Ударение в балкарском языке. Ударение в собственных и заимствованных 

словах балкарского языка. Фонетический анализ слов. 

Состав слова. Корень и аффикс. Однокоренные слова. Аффиксы: 

словообразующие и словоизменительные. Образование новых слов при помощи 

аффиксов. Словообразовательный аффикс -лы (-ли), -лу (-лю). 

Словообразовательный аффикс -сыз (-сиз), -суз (-сюз). Основные различия в 

строении слов в балкарском и русском языках. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Склонение имен 

существительных. Изменение существительных по падежам. Основной падеж. 

Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Местный падеж. 

Исходный падеж. 

27.6.3. Золотая осень. 

Времена года. Осень. Осенние месяцы. Погода в разное время осени. 
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Природные явления присущие осени. Осенние работы. Природа готовится к зиме. 

Подготовка к зиме людей, животных и птиц. Определение незнакомых слов по 

контексту и словарю. Различные виды словарей (толковый, орфоэпический, 

орфографический, синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов). 

27.6.3.1. Языковой материал. 

Аффиксы принадлежности имени существительного. Аффикс 

принадлежности -ныкъы. Изменение существительных по числам. Аффиксы 

принадлежности имен существительных в основном падеже. 

27.6.4. Обычаи и традиции. 

Морально-этические нормы поведения человека в обществе и природе. 

Культура межличностных отношений. Нравственные ценности балкарского народа. 

Духовно-нравственные ценности современного общества. Поведение в обществе: в 

транспорте, в театре, в гостях, за столом. Уважительное отношение к приему гостя, 

встреча и проводы гостя по балкарским обычаям. Уважительное отношение 

младших к старшим. Родственные отношения. 

27.6.4.1. Языковой материал. 

Лексико-семантические группы прилагательных. Аффиксы, образующие 

прилагательные со значением времени. Усилительные слова бек, эм, чексиз, аман. 

Степени сравнения прилагательных. Аффиксы, образующие имена прилагательные. 

27.6.5. Работа приносит радость. 

Домашние дела. Участие в домашних делах. Распределение домашних дел. 

Советы по домашним делам. Помощь старшим и родителям. Покупки в магазине 

продуктов, одежды. 

Выдающиеся балкарские личности, достигшие высот в своей профессии. 

27.6.5.1. Языковой материал. 

Числительное как часть речи (общее представление). 

Местоимение. Значение и употребление в речи. Изменение местоимений по 

падежам и числам. Личные местоимения. Личные местоимения в родительном 

падеже. Личные местоимения в дательном падеже. Личные местоимения в 

винительном падеже. 
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27.6.6. Зима. 

Особенности зимнего времени года. Зимние игры и забавы детей. Новогодний 

праздник. Новогодние каникулы. Помощь птицам в холодное время года. Зимний 

лес. Зима в горах. Жизнь зверей и птиц зимой. 

27.6.6.1. Языковой материал. 

Личные местоимения в местном и исходном падежах. Указательные 

местоимения. 

27.6.7. Мы любим спорт. 

Спорт и здоровый образ жизни. Занятие спортом. Зимние и летние виды 

спорта. Любимый вид спорта. Национальные виды спорта. История олимпийских 

игр. Профессиональные спортсмены Кабардино-Балкарии. Особые достижения 

России в различных видах спорта. 

27.6.7.1. Языковой материал. 

Наречие как часть речи. Простые, сложные наречия. Разряды наречий. 

Наречия места, времени и образа действия. Наречия меры и степени, причины и 

цели. 

27.6.8. Наша Родина. 

Россия – большая Родина и многонациональное государство. Москва – 

столица России. История становления Москвы. Достопримечательности Москвы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации. Дружба народов. 

Культура разных народов России. Государственная символика Российской 

Федерации. 

География Кабардино-Балкарии, расположение, границы, природные недра, 

горы, животный и растительный мир. Национальный состав республики. Нальчик – 

столица Кабардино-Балкарской Республики. Любимые места, развлечения в 

Нальчике. Административное деление республики. Достопримечательности малой 

родины. 

27.6.8.1. Языковой материал. 

Личные аффиксы глагола. Глагольный аффикс -сын (-син). Начальная форма 

глагола. Времена глагола. Настоящее время глагола. Будущее время глагола. 
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Прошедшее время глагола. Утвердительная форма прошедшего времени. 

Отрицательная форма прошедшего времени. Вопросительная форма прошедшего 

времени. Прошедшее неопределенное время глагола. Давнопрошедшее время 

глагола. 

27.6.9. Весна. 

Описание погоды. Любимое время года. Особенности природы в весеннее 

время года. Первые весенние признаки изменения природы. Весенние работы и их 

виды. Весенние праздники. Поздравление с праздником. 

27.6.9.1. Языковой материал. 

Значение и роль союзов в предложении. Виды союзов: сочинительные, 

подчинительные. Особенности союзов в балкарском языке по сравнению с русским 

языком. Значение и роль послелогов в предложении. Сопоставление балкарских 

послелогов с предлогами в русском языке. 

27.6.10. Счастливое лето. 

Лето. Изменения в природе. Время вкусных ягод. Летние каникулы. Отдых, 

путешествия. Лето в городе, в селе, в лесу. Любовь к лету. 

27.7. Содержание обучения в 6 классе. 

27.7.1. Знание и жизнь. 

День знаний. Начало учебного года в образовательных организациях. О 

летних каникулах. Новая школа. Оснащение учебных кабинетов. Спортзал, 

столовая, компьютерные классы, библиотека. Школьная жизнь. Дневник – лицо 

обучающегося. Новые предметы. Предметные кружки. Школьный музей. Новые 

друзья, учителя. 

Научно-технический прогресс. Информатизация современного общества. 

Компьютерная революция. Интернет и современная жизнь. Сведения об Интернете. 

Современные технологии: планшет, электронные книги, компьютер, мобильная 

связь. Будущее Интернета. 

27.7.1.1. Языковой материал. 

Система гласных звуков балкарского языка. Буквы я, е, ѐ, ю после гласных. 

Сингармонизм. Причины нарушения гармонии гласных в балкарском языке. 
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Классификация согласных звуков. Парные, непарные, звонкие, глухие согласные 

звуки. Озвончение глухих согласных. Слог. Правила слогоделения. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Парные 

слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Понятие о фразеологии. Фразеологизмы и 

свободные словосочетания. Фразеологический словарь. 

27.7.2. Я и моя семья. 

Наша счастливая семья. Мои бабушка и дедушка. Мои родители, брат и 

сестра. Дружба между членами семьи. Любовь и уважение друг к другу. 

Взаимоотношения старших и младших в семье. Роль старших в воспитании 

молодежи и передача жизненного опыта молодому поколению. Семейные традиции. 

Праздники. Подарки. Поздравления. Домашние дела. Выходной день. Помощь 

родителям. Домашние животные. 

27.7.2.1. Языковой материал. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы 

классификации частей речи. Знаменательные и служебные части речи. Общая 

характеристика. 

Нарицательные и собственные имена существительные. Словообразование 

имен существительных. Образование сложных существительных, их правописание. 

Изменение существительных по падежам. 

27.7.3. Человек и природа. 

Описание погоды. Времена года. Любимое время года. Вопросы экологии: 

забота о чистоте окружающей природы, экономия и охрана природных богатств. 

Деление года на сезоны, месяцы. Части суток. Сезонные изменения в природе. 

Человек – дитя природы. Природные явления. Охрана природы. Экологии: забота о 

чистоте окружающей природы и охрана природных богатств. Растительный и 

животный мир Кабардино-Балкарской Республики. Интересные факты о животных 

и растениях.  

27.7.3.1. Языковой материал. 

Основной падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Творительный 

падеж. Местный падеж. Исходный падеж. Категория принадлежности имѐн 
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существительных. Лично-притяжательное склонение. 

27.7.4. Здоровье – наше богатство. 

Части и органы тела человека. Функции органов. У врача. Здоровый образ 

жизни. Забота о здоровье и его укрепление. Вредные привычки: малоподвижный 

образ жизни, курение, переедание. 

27.7.4.1. Языковой материал. 

Общая характеристика имѐн прилагательных. Словообразование имѐн 

прилагательных. Словообразование сложных имен прилагательных. Синтаксические 

функции имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Сравнительная 

степень имен прилагательных. Уменьшительная (недостаточная) степень имѐн 

прилагательных. Превосходная степень имен прилагательных. 

27.7.5. На досуге. 

Свободное время. Любимые занятия. Различные способы виртуального 

общения. Места отдыха (кино, театр, цирк, парк, кафе). Мои путешествия. Любимые 

артисты и актеры, композиторы и художники. Книги. Чтение – любимое занятие. 

27.7.5.1. Языковой материал. 

Сочетание числительных с существительным. Разряды числительных. 

Количественные числительные. Порядковые, числительные. Собирательные 

числительные. Разделительные числительные. Дробные числительные. 

Неопределенно-количественные числительные. 

27.7.6. Путешествие по большой Родине. 

Путешествие в г. Санкт-Петербург. История и становление г. Санкт-

Петербурга. Достопримечательности, исторические памятники, парки, разводные 

мосты, музеи, экспонаты музеев. 

27.7.6.1. Языковой материал. 

Общая характеристика наречий. Значение и употребление в речи. 

Словообразование наречий. Словообразование сложных наречий. Степени 

сравнения наречий. 

27.7.7. Кабардино-Балкария – моя малая Родина. 

Горы Кабардино-Балкарии. Ледники, нарзанные источники, родники. 
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Известные представители балкарского народа разных культурных отраслей. 

Этнографы. Писатели и поэты. Хореографы. Композиторы и певцы. 

27.7.7.1. Языковой материал. 

Разряды наречий. Наречия места. Наречия времени. Наречия причины и цели. 

Наречия меры и степени. Наречия образа действия. 

27.7.8. Об обычаях и традициях. 

Радушие и гостеприимство. Подарок – символ уважения, симпатии и 

внимания. Правило этикета выбора, дарения подарка и его приема. Поздравление. 

Выражение благодарности. Книги, цветы – лучшие подарки. Подарки 

родственникам, коллегам, друзьям. Культура поведения в обществе, в 

общественном транспорте, в библиотеке, в гостях. Сходство и различие в речевом 

этикете балкарского и русского народов. 

27.7.8.1. Языковой материал. 

Разряды местоимений. Личные местоимения. Лично-возвратные местоимения. 

Вопросительно-относительные местоимения. Неопределѐнные местоимения. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. 

27.8. Содержание обучения в 7 классе. 

27.8.1. Родной язык – душа моя, мой мир. 

Важность владения балкарским и русским языками. Тюркская языковая семья. 

Распространенность тюркских языков среди народов мира. Языки родственные 

карачаево-балкарскому языку. Международный День родного языка. Полиглот – 

человек, владеющий несколькими языками. Известные полиглоты. Средства, 

способствующие приобретению знаний: книги, газеты, журналы, интернет-ресурсы. 

Посещение музеев, театров, выставок. Путешествия в различные страны и города. 

27.8.1.1. Языковой материал. 

Части речи. Именные части речи. Имя существительное. Склонение имѐн 

существительных. Лично-притяжательное склонение имен существительных. Имя 

прилагательное. Имя числительное. Наречие. Местоимение. Глагол. 

27.8.2. Я и моя жизнь. 

Знакомство. О себе. Детство. О семье. Жизнь в селе. Разница между городом и 
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селом. Мои домашние дела. Помощь старшим. Распределение домашних дел. Мой 

дом. Моя любимая комната. Описание интерьера. Друзья. Роль друзей в жизни 

человека. Мой лучший друг, его внешний вид, характер, способности. Поход в 

супермаркет, закупка продовольственных и промышленных товаров. У врача. 

Музыка в моей жизни. 

27.8.2.1. Языковой материал. 

Полнозначные глаголы. Вспомогательные глаголы. Переходные, 

непереходные глаголы. Морфологические категории глагола. Категория лица и 

числа. Формы глагола. Форма возможности. Форма невозможности. Отрицательная 

форма глагола. Вопросительная форма глагола. 

27.8.3. Моя Родина. 

Легенды о достопримечательностях республики. Горячие источники. 

Водопады. Нарзаны. Горы. Туристические маршруты. Парадром в Чегемском 

ущелье. Курортные зоны, музеи Кабардино-Балкарской Республики. Лекарственные 

растения Кабардино-Балкарии. Исторические памятники Кабардино-Балкарской 

Республики. 

27.8.3.1. Языковой материал. 

Категория залога глагола. Основной залог. Возвратный залог. Взаимно-

совместный залог. Понудительный залог. Страдательный залог. Категория 

наклонения глагола. Изъявительное наклонение. Настоящее время глагола. 

Прошедшее время глагола. Прошедшее категорическое время. Прошедшее 

неопределенное результативное время. Прошедшее результативное время. 

Прошедшее незаконченное время. Давнопрошедшее время. Прошедшее регулярное 

время. Будущее время. 

27.8.4. Из мира растений и животных. 

Живая и неживая природа. Природа – основа жизнедеятельности человека. 

Природные недра и богатства. Интересные факты из жизни птиц, насекомых, 

земных и морских животных. Необычные сорта фруктов, ягод и овощей в разных 

странах мира. Опасные природные явления. Забота о здоровье: употребление 

экологически безопасных продуктов и охрана окружающей среды. 
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27.8.4.1. Языковой материал. 

Повелительное наклонение. Условное наклонение. Желательное наклонение. 

Неспрягаемые формы глагола. Причастие. Причастия прошедшего времени. 

Причастия настоящего времени. Причастия будущего времени. Формы причастия. 

Деепричастие. Первый тип деепричастий. Второй тип деепричастий. 

27.8.5. Выдающиеся личности нации. 

Выдающиеся личности балкарского народа: просветители, писатели и поэты, 

артисты, скульпторы, спортсмены. Их вклад в развитие национальной культуры. 

27.8.5.1. Языковой материал. 

Инфинитив. Имя действия. Склонения имен действия. Союзы. Сочинительные 

союзы (соединительные, разделительные, противительные). Подчинительные 

союзы. Послелоги. Собственно послелоги. Соотносительные послелоги. 

27.8.6. Об обычаях и традициях. 

Роль устного народного творчества в сохранении обычаев и традиций 

балкарского народа. Древние обычаи. Уважение к старшим. Законы гостеприимства. 

Древние национальные игры. Национальные праздники. 

27.8.6.1. Языковой материал. 

Частицы. Значение и роль частиц в предложении. Разряды частиц. 

Вопросительные и указательные частицы. Утвердительные, отрицательные и 

усилительные частицы. Определительные (или уточнительные) и ограничительные 

частицы. 

27.9. Содержание обучения в 8 классе. 

27.9.1. Знание и жизнь. 

Общие сведения о карачаево-балкарском языке. Роль учѐных в развитии и 

сохранении родного языка. Образовательные центры для одаренных детей. 

Информационные системы в развитии дополнительного образования. Современные 

библиотеки и их оснащение. Востребованные профессии завтрашнего дня. 

27.9.1.1. Языковой материал. 

Именные части речи. Падежи имени существительного. Падежи одинаковой 

формы. Лично-притяжательное склонение. Склонение личных имѐн 
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существительных в 3-ем лице. 

Глагол. Неспрягаемые формы глагола. Вспомогательные части речи. 

27.9.2. Моя Родина – мой родной край. 

Воспевание родного края в произведениях балкарских поэтов и писателей. 

Балкарский народ глазами ученых и путешественников. 

Трагическая история балкарского народа в период Великой Отечественной 

войны в произведениях балкарских литераторов и публицистов. Учреждение 

государственного праздника – День Возрождения балкарского народа. 

27.9.2.1. Языковой материал. 

Словосочетание. Виды подчинительной связи в словосочетании. Примыкание. 

Управление. Согласование. Глагольные словосочетания. Именные словосочетания. 

Простые и сложные словосочетания. Виды словосочетаний по содержанию. 

Синтаксический анализ словосочетаний.  

27.9.3. Природа – основа жизни. 

Сказочная красота природы родного края в произведениях писателей и поэтов. 

Интересные факты из жизни животных. 

27.9.3.1. Языковой материал. 

Простое предложение. Строение и грамматическое значение предложений. 

Виды предложений по цели высказывания. Двусоставные предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Главные члены 

предложения и способы их выражения. Простые подлежащие. Сложные 

подлежащие. Сказуемое. Виды сказуемых. Простое и составное глагольное 

сказуемое. Именное сказуемое. Простое и составное именное сказуемое. 

27.9.4. Путешествие по столице России. 

Москва – столица России. История и становление Москвы. Москва в разные 

периоды и эпохи. Кремль – сердце Москвы. Достопримечательности, исторические 

памятники, музеи, экспонаты музеев Москвы. Семь главных экспонатов 

Государственного исторического музея. Алмазный фонд России. 

27.9.4.1. Языковой материал. 

Дополнение. Прямое дополнение. Косвенное дополнение. Обстоятельство. 
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Разряды обстоятельств. Обстоятельства места. Обстоятельства времени. 

Обстоятельства цели. Обстоятельства меры и степени. Обстоятельства образа 

действия. 

27.9.5. Путешествие по Турции. 

Знакомство с достопримечательностями и культурой Турции. Анкара – 

столица Турции. Мост через Босфор, соединяющий два континента – Азию и 

Европу. Исторические памятники разных культур. Голубая мечеть. Дворец султана 

Сулеймана. Город под землей. Город Эфес. Храм Артемиды. Цистерна Базилики. 

Библиотека Цельсия. Остров огромных черепах. 

27.9.5.1. Языковой материал. 

Определение. Простое определение. Составное определение. Приложение. 

Порядок слов в предложении. 

27.9.6. Выдающиеся личности нации. 

Выдающиеся литераторы (Кязим Мечиев, Кайсын Кулиев, Танзиля 

Зумакулова). Выдающиеся ученые и исследователи (профессор Жамал Гузеев, 

академик Михаил Залиханов), выдающиеся деятели искусства и культуры (Алим 

Газаев, Лиуан Ахматов), а также спортсмены с мировым именем. 

27.9.6.1. Языковой материал. 

Виды односоставных предложений. Определенно-личные предложения. 

Неопределенно-личные предложения. Обобщенно-личные предложения. Безличные 

предложения. Назывные предложения. Неполные предложения. Нечленимые 

предложения. 

27.9.7. Древние мудрецы. 

Эзоп – легендарный древний поэт, баснописец. Ибн Сина – средневековый 

учѐный, врач, философ. Нобель – шведский химик, инженер, филантроп, 

изобретатель динамита, учредитель нобелевской премии. 

27.9.8. Из глубины веков. 

Древние обряды поклонения различным предметам. Древние обычаи и 

традиции балкарского народа. Предметы прикладного искусства. Мужская и 

женская национальная одежда балкарского народа. Памятники истории. 
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27.9.8.1. Языковой материал. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Предложения с 

вводными конструкциями. Предложения с обращениями. Предложения с 

междометиями. 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. 

27.9.9. Из глубины веков. 

Древние обряды поклонения различным предметам. Древние обычаи и 

традиции балкарского народа. Предметы прикладного искусства. Мужская и 

женская национальная одежда балкарского народа. Памятники истории. 

27.9.9.1. Языковой материал. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Предложения с 

вводными конструкциями. Предложения с обращениями. Предложения с 

междометиями. 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. 

27.10. Содержание обучения в 9 классе. 

27.10.1. Родной язык – неиссякаемое богатство. 

Балкарский язык – один из государственных языков Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Балкарский язык в системе тюркских языков. Исследователи балкарского 

языка. 

27.10.1.1. Языковой материал. 

Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. 

Простое предложение. Предложение. Типы простых предложений по цели 

высказывания. Односоставные предложения. 

27.10.2. Моя Родина – благодатная славная земля. 

Население Кабардино-Балкарии. История и современность балкарского 
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народа. Народы, проживающие в Кабардино-Балкарии. Культура и искусство 

балкарского народа. Природа и климат Кабардино-Балкарии. Растения, занесѐнные в 

Красную Книгу. Целебные свойства источника. 

Нальчик. Древние башни на территории Кабардино-Балкарии. Минеральные 

источники в Приэльбрусье. 

27.10.2.1. Языковой материал. 

Сложное предложение. Типы сложного предложения и средства связи между 

его частями. Сложносочинѐнное предложение. Виды сложносочинѐнного 

предложения. Средства связи компонентов сложносочинѐнного предложения. 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными, противительными и 

разделительными союзами. 

27.10.3. Эльбрус и его окрестности. 

Высочайшая вершина Европы. Балкарцы аборигены горной части Кабардино-

Балкарии. Из истории покорения Эльбруса. Лекарственные ягоды и растения, 

произрастающие в горах. Озера в урочище Гестенти. 

27.10.3.1. Языковой материал. 

Знаки препинания в сложносочинѐнных предложениях. Бессоюзные сложные 

предложения. 

27.10.4. Мир животных и пернатых. 

Животный мир республики. Птицы, обитающие в Кабардино-Балкарии. 

Животные и растения, занесенные в Красную книгу. Любопытные факты из жизни 

животных в произведениях писателей Балкарии. 

27.10.4.1. Языковой материал. 

Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

27.10.5. Фольклор, литература, культура. 

Карачаево-балкарский фольклор: нартский эпос, сказки, пословицы, загадки. 

Основоположники балкарской литературы Кязим Мечиев, Кайсын Къулиев. 

Ученые исследователи балкарской литературы. 

Искусствоведческие работы по истории балкарского театра, певческого 

искусства. 
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Изобразительное искусство и скульптура. 

27.10.5.1. Языковой материал. 

Средства связи компонентов сложноподчиненного предложения. Знаки 

препинания в сложноподчиненных предложениях. Знаки препинания в бессоюзных 

сложных предложениях. Виды сложноподчиненных предложений. Подлежащное 

придаточное предложение. Интонация в подлежащных придаточных предложениях. 

27.10.6. Обычаи и традиции. 

Культура межличностных отношений. Духовно-нравственные ценности 

современного общества. Обычаи и традиции балкарского народа. Народные 

праздники и игрища. 

27.10.6.1. Языковой материал. 

Подлежащные придаточные предложения с подчинительным союзом деп. 

Дополнительное придаточное предложение. Дополнительное придаточное 

предложение с союзными словами. Знаки препинания в дополнительном 

придаточном предложении. Двоеточие. Сказуемостное придаточное предложение. 

Определительное придаточное предложение. 

27.10.7. Пища, домашняя утварь. 

Основные национальные блюда и напитки. Домашняя утварь балкарцев. 

Народные промыслы балкарцев: обработка шерсти, изготовление войлочных 

ковров. Обработка дерева: чаши, ложки. 

27.10.7.1. Языковой материал. 

Обстоятельственное придаточное предложение. Придаточное предложение 

времени. Придаточное предложение места. Придаточное предложение образа 

действия. Придаточное предложение меры и степени. Придаточное предложение 

цели. Придаточное предложение причины. Придаточное предложение следствия. 

Придаточное предложение условия. Уступительное придаточное предложение. 

Многочленное сложное предложение. Литературная речь и ее нормы.  

27.10.8. Героизм, герои. 

Исторические события. Герои Великой Отечественной войны. Подвиг народа 

в период переселения в Среднюю Азию и Казахстан. Герои труда в послевоенные 
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годы. 

27.10.8.1. Языковой материал. 

Разговорный стиль. Книжный стиль. Официально-деловой стиль. Научный 

стиль. Художественный стиль. Типы речи. 

27.10.9. Труд, работа, мастерство. 

Просветители балкарского народа. История открытия и разработки 

месторождения вольфрама и молибдена. Эльбрусский спасательно-поисковый 

отряд. Первая балкарская симфония «Эльбрус». Первые восходители на Эльбрус. 

Открытие первых сыроваренных заводов в Балкарии. Известные деятели науки, 

культуры и здравоохранения. 

27.10.9.1. Языковой материал. 

Повторение. Именные части речи. Глагол. Вспомогательные части речи. 

Однородные члены предложения. Предложения с вводными словами, обращениями 

и междометиями. Обособленные члены предложения. Сложные предложения. 

27.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(балкарскому) языку на уровне основного общего образования. 

27.11.1. В результате изучения родного (балкарского) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (балкарском) 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 
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из литературных произведений, написанных на родном (балкарском) 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, волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (балкарского) языка в 

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

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

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

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

народа, в том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 
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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 своѐ 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 

(балкарском) 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 учѐтом личных и общественных 



323 

Программа - 03 

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 

культурной среды; 
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способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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. 

27.11.2. В результате изучения родного (балкарского) 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. 

27.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделѐнных критериев. 

27.11.2.2. 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 
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исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного 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. 

27.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

27.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
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условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

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

(балкарском) 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

27.11.2.5. 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 учѐтом 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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27.11.2.6. 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

27.11.2.7. 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 еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
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совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

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 отчѐта перед группой. 

27.11.3. Предметные результаты изучения родного (балкарского) 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; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, рассуждение) с использованием текста; 

читать про себя и находить в тексте нужную информацию; 

определять значение незнакомых слов по контексту и по словарю; 

проводить выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях; 
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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 балкарского речевого этикета; 

распознавать гласные и согласные звуки; 

распознавать буквы е, ѐ, ю, я после гласных; 

правильно определять звонкие, глухие согласные, мягкие, твердые согласные; 

правильно произносить специфические звуки [къ], [гъ], [нг], [ж ], [у] 

балкарского языка; 

иметь представление о правописании слов с двойными согласными; 

иметь представление о правилах постановки ударения в балкарских словах; 

иметь представление о правилах ударения в собственных и заимствованных 

словах; 

выполнять фонетический разбор слова; 

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; 
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определять грамматические признаки имен существительных; 

определять синтаксическую роль имен существительных; 

образовывать имена существительные разными способами; 

склонять имена существительные и правильно употреблять в речи падежные 

формы имен существительных; 

распознавать и употреблять в речи аффиксы принадлежности (-ныкъы) имѐн 

существительных; 

производить морфологический разбор имени существительного; 

распознавать лексико-семантические группы прилагательных; 

образовывать имена прилагательные со значением времени;  

образовывать превосходную степень прилагательного, используя 

усилительные слова бек, чексиз, аман; 

образовывать степени сравнения имѐн прилагательных, использовать их в 

речи;  

образовывать имена прилагательные;  

определять грамматические признаки и синтаксическую роль прилагательных; 

распознавать числительное как часть речи по вопросу и общему значению; 

осознавать особенности имени числительного в балкарском 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 балкарском 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 глагол как часть речи по вопросу и общему значению, 

определять его грамматические признаки, синтаксическую роль; 

образовывать и употреблять в речи временные формы глаголов в 
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утвердительной, отрицательной и вопросительной формах, в формах возможности и 

невозможности действия разных времен; 

распознавать сочинительные и подчинительные союзы и использовать их в 

речи; 

употреблять союзы в простых и сложных предложениях; 

осознавать особенности союзов в балкарском языке по сравнению с русским 

языком; 

распознавать послелоги, использовать их в речи; 

осознавать особенности послелогов в балкарском языке в сравнении с 

особенностями предлогов в русском языке. 

27.11.4. Предметные результаты изучения родного (балкарского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

понимать коммуникативную цель говорящего; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках 

курса; 

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, планов; 

зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание текстов; 

писать на балкарском языке с учетом изученных правил; 

создавать небольшие тексты в соответствии с изученной темой; 

писать с использованием образца личного письма, выражения пожелания; 

осознавать сходство и различие в речевом этикете балкарского и русского 

народов; 

правильно произносить все звуки балкарского языка; 

анализировать и характеризовать отдельные звуки речи, особенности 
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произношения и написания слова; 

определять гармонию гласных звуков в балкарских словах; 

учитывать закон сингармонизма при словоизменении и словообразовании; 

иметь представление о правилах слогоделения;  

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; 

распознавать синонимы, антонимы и омонимы, пользоваться ими в 

собственной речи; 

распознавать фразеологизмы и понимать роль фразеологизма в оформлении 

мыслей и чувств; 

использовать в собственной речи фразеологизмы; 

использовать необходимую информацию из фразеологического словаря; 

различать изученные части речи (имя существительное, имя прилагательное, 

имя числительное, наречие, местоимение) балкарского языка; 

характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль частей речи; 

определять принадлежность слова к определенной части речи по его лексико-

грамматическому значению, морфологическим и синтаксическим признакам; 

группировать части речи по заданным морфологическим признакам; 

распознавать части речи по способу образования; 

образовывать простые и сложные имена существительные; 

иметь представление о правописании сложных имѐн существительных; 

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 имѐн 



334 

Программа - 03 

существительных; 

осознавать особенности имени прилагательного в балкарском языке по 

сравнению с русским языком; 

образовывать простые и сложные имена прилагательные;  

образовывать степени сравнения имен прилагательных, использовать их в 

речи; 

иметь представление о синтаксических функциях имѐн прилагательных;  

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; 

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, 

неопределенные 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. 

27.11.5. Предметные результаты изучения родного (балкарского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

понимать содержание текстов в рамках программы 7 класса; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях; 
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давать советы, принимать / не принимать советы собеседника; 

приглашать к действию/взаимодействию, соглашаться (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 зрительной наглядности; 

читать с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) и с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

пользоваться в устной речи пословицами и поговорками, передающими 

важную роль и значение родного языка; 

определять принадлежность слова к определенной части речи по его лексико-

грамматическому значению, морфологическим и синтаксическим признакам; 

распознавать семантические группы, морфологические формы частей речи, 

приводить соответствующие примеры; 

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 времен; 

образовывать и употреблять в речи глаголы повелительного, сослагательного 

и уступительного наклонений в утвердительной и отрицательной формах; 
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различать и использовать в речи неспрягаемые формы глаголов: причастие, 

деепричастие, инфинитив, имя действия; 

осознавать особенности неспрягаемых форм глагола в балкарском 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 имѐн в балкарском 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 балкарском языке по сравнению с русским 

языком; 

употреблять союзы и послелоги в простых и сложных предложениях; 

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. 

27.11.6. Предметные результаты изучения родного (балкарского) 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/несогласие с мнением собеседника; 

выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (сомнение, 

восхищение, удивление, радость, огорчение); 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы 

построения текста (логичность, последовательность, соответствие теме, связность), 
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тактично выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, увиденному; 

находить слова, отражающие в языке национальную культуру, духовно-

этические и эстетические представления балкарского народа в описаниях 

праздников, обычаев, традиций балкарского народа; 

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; 

склонять личные имена существительные в 3-м лице;  

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; 

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; 

определять способы выражения подлежащих; 

употреблять в устной и письменной речи простые и сложные подлежащие; 

определять основные виды сказуемых; 

различать простые и составные глагольные сказуемые, простые и составные 

именные сказуемые; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
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употреблять в речи прямое и косвенное дополнение; 

различать разряды обстоятельств и использовать в речи; 

употреблять в речи простое и составное определение, приложение; 

определять порядок слов в предложении; 

составлять односоставные и двусоставные предложения; 

составлять определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, обобщѐнно-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. 

27.11.7. Предметные результаты изучения родного (балкарского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

владеть всеми видами речевой деятельности на балкарском языке; 

объяснять классификацию тюркских языков; 

соблюдать в практике устного и письменного общения основные 

произносительные, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные нормы балкарского 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 
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построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме); 

соблюдать нормы балкарского речевого этикета, в том числе при 

интерактивном общении; 

определять основные виды словосочетаний, определять типы связи главного и 

зависимого слова в словосочетании; 

употреблять в устной и письменной речи простые и односоставные 

предложения, правильно интонировать и расставлять знаки препинания; 

определять основные типы 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 сложносочиненные предложения, 

правильно интонировать и расставлять знаки препинания; 

понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи; 

понимать строение бессоюзных, сложносочиненных и сложноподчиненных 

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 сложносочиненного 

предложения; 

определять типы сложного предложения; 

определять сложноподчиненное предложение в тексте; 

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 сложноподчиненного предложения и средства связи его 

частей; 

употреблять в устной и письменной речи подлежащные придаточные 
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предложения с подчинительным союзом деп; 

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 сложноподчиненных 

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. 

28. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(башкирский) язык». 

28.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

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

(далее соответственно – программа по родному (башкирскому) языку, родной 

(башкирский) язык, башкирский язык) разработана для образовательных 

организаций с обучением на родном (башкирском) языке и для обучающихся, 

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

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному 

(башкирскому) языку. 

28.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

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

содержания, к определению планируемых результатов. 

28.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 
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предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

28.4. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(башкирскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

28.5. Пояснительная записка. 

28.5.1. Программа по родному (башкирскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Башкирский язык – родной язык башкирского народа, государственный язык 

Республики Башкортостан. Родной язык служит средством приобщения к 

духовному богатству башкирской культуры, является средством социализации 

личности и приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Родной 

(башкирский) язык является основой формирования этических норм поведения 

обучающегося в разных жизненных ситуациях, развития способности давать 

аргументированную оценку поступкам с позиции моральных норм. 

Обучение башкирскому языку направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

28.5.2. В содержании программы по родному (башкирскому) языку 

выделяются следующие содержательные линии: 

«Общие сведения о языке» (изучение взаимосвязи языка и истории, языка и 

материальной и духовной культуры башкирского народа, национально-культурной 

специфики башкирского языка, овладение культурой межнационального общения); 

«Язык и речь» (совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи); 

«Культура речи» (формирование навыков сознательного использования норм 

башкирского литературного языка в устной и письменной формах с учѐтом 
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требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и 

выразительности); 

«Текст» (развитие умений и навыков понимать, анализировать и создавать 

тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности); 

«Функциональные разновидности языка» (изучение функционально-стилевой 

системы: разговорная речь, функциональные стили (научный, публицистический, 

официально-деловой), язык художественной литературы); 

«Система языка» (фонетика, орфоэпия, графика, орфография, лексикология, 

фразеология, морфемика, словообразование, морфология, синтаксис, пунктуация). 

28.5.3. Изучение родного (башкирского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание сознательного отношения к башкирскому языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства 

башкирского и других народов Республики Башкортостан, как к средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

совершенствование видов речевой деятельности, коммуникативных умений и 

культуры речи на родном (башкирском) языке; 

расширение знаний о специфике башкирского языка, основных языковых 

единицах в соответствии с разделами науки о языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в 

собственной речевой практике разнообразных грамматических средств. 

28.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(башкирского) 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). 

28.6. Содержание обучения в 5 классе. 

28.6.1. Общие сведения о языке. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Богатство и 

выразительность башкирского языка. 
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28.6.2. 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. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений. 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения: 

изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

28.6.3. Культура речи. 

Понятие о национальном башкирском языке и литературном башкирском 

языке как высшей форме национального языка (общее представление). Основные 

показатели хорошей и правильной речи (общее представление). Правильность речи 

– соблюдение норм литературного языка. Основные орфоэпические нормы 

современного башкирского литературного языка. Понятие о варианте нормы. 

Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических 

словарях. 

Омографы (без употребления термина): ударение как маркер смысла слова. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы. Произносительные 

варианты на уровне словосочетаний. Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного башкирского литературного 

языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, 

максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. Правила лексической сочетаемости (на элементарном уровне). 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, 
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глаголов в современном башкирском литературном языке. Стилистические 

варианты (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) 

лексической нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов 

в речи. Лексические нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в 

рамках изученного, без употребления терминов). Типичные примеры нарушения 

лексической нормы употребления имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов в современном башкирском литературном языке. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в башкирском речевом этикете. История этикетной 

формулы обращения в башкирском языке. Особенности употребления в качестве 

обращений собственных имѐн, названий людей по степени родства, по положению в 

обществе, по профессии, должности, по возрасту и полу. Обращение как показатель 

степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального 

состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Основные грамматические нормы современного башкирского литературного 

языка. 

28.6.4. Текст. 

Текст и его основные признаки. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, рассуждение, их особенности. Средства связи предложений и частей 

текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова. Информационная переработка текста: простой и 

сложный план текста. 

Фукциональные разновидности языка (общее представление). Общее 

представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

28.6.5. Система языка. 

28.6.5.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 

Звук и буква. Алфавит (повторение). Система гласных и согласных звуков. 

Правильное произношение гласных звуков. Правильное произношение и 
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провописание согласных. Соотношение звуков и букв. Фонетический анализ слова. 

Слог. Виды слогов. Ударение. Ударение в башкирском и в русском языках. 

Основные выразительные средства. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Орфография как система правописания слов и форм слов. Понятие 

«орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. Правописание 

разделительных ъ и ь. 

28.6.5.2. 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 значения слова (повторение). 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). 

28.6.5.3. Морфемика. 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфемика и словообразование. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу морфемы. 

Окончание как формообразующая морфема. Виды окончаний. Корень. 

Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Морфемный 

анализ слов. 

28.6.5.4. Морфология. Орфография. 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. Части 

речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в башкирском 

языке. Самостоятельные и служебные части речи. Правописание собственных и 

сокращенных имѐн существительных. Правописание имѐн прилагательных и 
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глаголов с изученными орфограммами. 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени существительного. Роль имени существительного в речи. Лексико-

грамматические разряды имѐн существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные. Морфологический анализ имѐн 

существительных. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. Морфологический 

анализ имѐн прилагательных. 

Глагол. Глагол как часть речи. Времена глагола (прошедшее, настоящее, 

будущее). Наклонения (изъявительное, повелительное, условное, желательное) 

глаголов. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в 

речи. 

28.6.5.5. Синтаксис. Пунктуация. 

Синтаксис и пунктуация как раздел лингвистики. Понятие о синтаксисе. 

Понятие о пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Словосочетание. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные). Средства связи 

слов в словосочетании. Синтаксический анализ словосочетаний. 

Предложение. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных, восклицательных и невосклицательных 

предложений (повторение). Главные члены предложения (грамматическая основа). 

Подлежащее и морфологические средства его выражения. Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство (ознакомление). Однородные члены 

предложения, их роль в речи. Второстепенные члены предложения: определение, 
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дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения (в 

рамках изученного). Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его 

выражения (в рамках изученного). Обстоятельство, типичные средства его 

выражения (в рамках изученного), виды обстоятельств по значению (времени, 

места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки). 

Синтаксический анализ простых двусоставных предложений. 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 обращением. Предложения с 

обращением, особенности интонации. Обращение (однословное и неоднословное), 

его функции и средства выражения. Пунктуационное оформление обращения. 

Синтаксический анализ простых осложнѐнных предложений. Сложное 

предложение. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Предложения 

с прямой речью. Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

28.7. Содержание обучения в 6 классе. 

28.7.1. Общие сведения о языке. 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан. 

Понятие о литературном языке. 

28.7.2. Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение, сообщение 

на лингвистическую тему. Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

28.7.3. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного башкирского литературного 

языка (повторение). Основные грамматические нормы современного башкирского 

литературного языка. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Склонение башкирских и иностранных имѐн и фамилий, названий 

географических объектов. Типичные грамматические ошибки в речи. Нормы 

употребления имѐн существительных, имен прилагательных в формах 

сравнительной степени, в краткой форме, глаголов, местоимений‚ порядковых и 

количественных числительных. Нормы употребления причастий, деепричастий, 
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наречий и служебных частей речи. Основные лексические нормы современного 

башкирского литературного языка. Исконно башкирские и заимствованные слова, 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы), общеупотребительные 

слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы), стилистический окрас слова. Фразеологизмы, 

афоризмы, крылатые слова, употребление фразеологизмов. Национальные 

особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Этикетные формулы начала и конца общения, похвалы и комплимента, 

благодарности, сочувствия‚ утешения. 

28.7.4. Текст. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. Описание как тип речи. Описание внешности 

человека. Описание помещения. Описание природы. Описание местности. Описание 

действий. 

28.7.5. Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная 

статья. Научное сообщение. 

28.7.6. Система языка. 

28.7.6.1. Лексикология. 

Лексика башкирского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно 

башкирские и заимствованные слова. Лексика башкирского языка с точки зрения 

принадлежности к активному и пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова 

(историзмы и архаизмы). Лексика башкирского языка с точки зрения сферы 

употребления: общеупотребительная лексика и лексика ограниченного 

употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы). Однозначные и 

многозначные слова. Прямые и переносные слова. Лексика башкирского языка с 

точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика и лексика 

ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы). 
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Лексический анализ слов. Фразеологизмы. Их признаки и значение. Афоризмы, 

крылатые слова. 

28.7.6.2. Словообразование. Орфография. 

Формообразующие и словообразующие морфемы. Основные способы 

образования слов в башкирском языке. Морфемный и словообразовательный анализ 

слов. Правописание формообразующих и словообразующих морфем. 

28.7.6.3. Морфология. Орфография. 

Имя существительное. Особенности словообразования имени 

существительного (повторение). Нормы произношения имѐн существительных, 

нормы постановки ударения (в рамках изученного). Нормы словоизменения имѐн 

существительных. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи (повторение). Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени прилагательного. Морфологический анализ имѐн прилагательных. 

Имя числительное. Общее грамматическое значение имени числительного. 

Синтаксические функции имѐн числительных. Разряды имѐн числительных по 

значению: количественные (целые, дробные, собирательные), порядковые 

числительные. Морфологический анализ имѐн числительных. Нормы правописания 

имѐн числительных. 

Местоимение. Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические 

функции местоимений. Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, 

относительные, указательные, притяжательные, неопределѐнные, отрицательные, 

определительные. Склонение местоимений. Словообразование местоимений. 

Морфологический анализ местоимений. 

Глагол. Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции глагола (повторение). Роль 

глагола в словосочетании и предложении, в речи. Признаки глагола и 

прилагательного в причастии. Синтаксические функции, роль в предложении. 

Совмещение признаков глагола и имени прилагательного в причастии. 

Инфинитив. Общее грамматическое значение инфинитива. 



350 

Программа - 03 

Имя действия. Общее грамматическое значение имя действия. Совмещение 

признаков глагола и существительного. 

Причастие. Аффиксы причастий. Правописание аффиксов причастий. 

Морфологический анализ причастий. Причастие в составе словосочетаний. 

Деепричастие. Общее грамматическое значение деепричастий. Совмещение 

признаков глагола и наречия в деепричастии. Виды деепричастий. Аффиксы 

деепричастий. Деепричастие в составе словосочетаний. Знаки препинания в 

предложениях с деепричастием. Роль деепричастия в предложении. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Наречие. Общее грамматическое значение наречий. Разряды наречий по 

значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной степеней 

сравнения наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологический анализ 

наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Служебные части речи. Орфография. Общая характеристика служебных 

частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от служебных. Функции 

служебных частей речи. Правописание служебных частей речи. 

Послелог. Послелог как служебная часть речи. Грамматические функции 

послелогов. Разряды послелогов по строению: послелоги простые и составные. 

Морфологический анализ послелогов. Правописание послелогов. 

Союз. Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных 

членов предложения и частей сложного предложения. Использование союзов как 

средства связи предложений и частей текста. Правописание союзов. 

Частица. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению и 

употреблению. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Морфологический анализ частиц. Правописание частиц. 

Модальные слова. Модальные слова как особая группа слов. Группы 

модальных слов по значению. Роль модальных слов в речи. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в 

предложении. 

Междометия и звукоподражательные слова. Междометия как особая группа 
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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 в 

качестве средства выражения экспрессии. Интонационное и пунктуационное 

выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

28.8. Содержание обучения в 7 классе. 

28.8.1. Общие сведения о языке. 

Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. Башкирский язык – 

национальный язык башкирского народа, форма выражения национальной 

культуры. Башкирский язык – государственный язык Республики Башкортостан. 

Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

28.8.2. Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование 

(повторение). Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации. 

28.8.3. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного башкирского литературного 

языка (повторение). Основные грамматические нормы современного башкирского 

литературного языка (повторение). Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном и 

публицистическом стиле речи. Особенности употребления терминов в 

публицистике. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Трудные случаи согласования и управления в башкирском языке. Варианты 

грамматической нормы согласования сказуемого с подлежащим. Типичные 

грамматические ошибки в согласовании и управлении. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Основные синтаксические нормы современного башкирского литературного 

языка. Типичные синтаксические ошибки в речи. Типичные ошибки в построении 
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сложных предложений, вводными словами и вводными предложениями, в 

предложениях с обособленными членами и предложений с прямой речью. 

Башкирская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 

изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

28.8.4. Текст. 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный (повторение), 

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). 

28.8.5. Функциональные разновидности языка. 

Публицистический стиль: сфера применения (массовая коммуникация), 

основная задача (воздействие на читателей и слушателей с целью создания 

определѐнного отношения к тем или иным проблемам действительности), стилевые 

черты (сочетание экспрессивности и стандарта, логичности и образности, 

эмоциональности, оценочности), характерные языковые средства (лексические, 

морфологические, синтаксические). Основные жанры публицистического стиля 

(выступление, статья, интервью, очерк, репортаж). 

Официально-деловой стиль (повторение): сфера применения 

(административно-правовая, сфера делопроизводства), основная задача (сообщение 

точной информации), стилевые черты (абстрактность, точность, лаконичность, 

шаблонность), характерные языковые средства. Инструкция как жанр официально-

делового стиля. Особенности содержания и структуры текста-инструкции. 

Использование текста-инструкции в учебных целях. 

28.8.6. Система языка. 

28.8.6.1. Синтаксис. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как 
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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. Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения 

словосочетаний. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. Виды предложений по цели 

высказывания. Их интонационные и смысловые особенности (повторение). Виды 

предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Предложения полные и неполные. Неполные предложения в диалогической речи, 

интонация неполного предложения. 

Простое предложение. 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. Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды 

обстоятельств. 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). Грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений. 

Односоставные предложения. Односоставные предложения, их 

грамматические признаки. Виды односоставных предложений. Односоставные 

предложения, их грамматические признаки. Грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. Виды 
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односоставных предложений: назывные, определѐнно-личные, неопределѐнно-

личные, безличные, назывные предложения. Виды предложений по наличию 

второстепенных членов (распространѐнные, нераспространѐнные). 

Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Предложения с обобщающими словами при однородных 

членах 

Обращение. Распространѐнное и нераспространѐнное обращение. Основные 

функции обращения. Знаки препинания в предложениях с обращениями. 

Вводные слова и вводные предложения. Нормы постановки знаков 

препинания во вводных словах и вводных предложениях. 

Обособленные члены предложения. Виды обособленных членов предложения: 

обособленные приложения, обособленные определения. Деепричастный оборот, 

обособление деепричастных оборотов. 

Прямая и косвенная речь. Нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с прямой и косвенной речью. 

28.9. Содержание обучения в 8 классе. 

28.9.1. Общие сведения о языке. 

Башкирский язык как один из тюркских языков. 

28.9.2. Язык и речь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 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 собственного жизненного и читательского опыта, иллюстраций, 

фотографий, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

28.9.3. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного башкирского литературного 

языка (повторение). Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного башкирского литературного языка 

(повторение). Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 
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официально-деловом и научном стиле речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные 

с употреблением терминов (повторение). Основные синтаксические нормы 

современного башкирского литературного языка (повторение). Типичные 

синтаксические ошибки в речи. Типичные ошибки в построении сложных, 

сложносочиненных, сложноподчиненных, бессоюзных сложных предложений. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ, изменение обращений‚ использования собственных имѐн, их 

оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ 

помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

28.9.4. Текст. 

Текст и его основные признаки (повторение). Особенности функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) (повторение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников, использование лингвистических словарей, тезисы, конспект. 

28.9.5. 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. 

28.9.6. Система языка. 

28.9.6.1. Синтаксис. Пунктуация. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация типов сложных предложений. Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 

Сложносочинѐнное предложение. Понятие о сложносочинѐнном 

предложении, его строении. Виды сложносочинѐнных предложений. Средства связи 

частей сложносочинѐнного предложения. Интонационные особенности 

сложносочинѐнных предложений с разными типами смысловых отношений между 
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частями. Употребление сложносочинѐнных предложений в речи. Нормы построения 

сложносочинѐнного предложения, нормы постановки знаков препинания в сложных 

предложениях (обобщение). Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочинѐнных предложений. 

Сложноподчинѐнное предложение. Понятие о сложноподчинѐнном 

предложении. Главная и придаточная части предложения. Виды 

сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными, 

изъяснительными, обстоятельственными, места, времени, причины, цели и 

следствия. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными условия, уступки, 

образа действия, меры и степени, со сравнительными придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. Нормы 

постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных предложениях. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. Нормы 

постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных предложений. 

Бессоюзное сложное предложение. Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных 

сложных предложений в речи. 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. 

28.10. Содержание обучения в 9 классе. 

28.10.1. Общие сведения о языке. 

Башкирский язык как развивающееся явление. Башкирский язык в 
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современном обществе. Диалектное членение башкирского языка на современном 

этапе (общее представление). Сведения о диалектных названиях предметов быта, 

значениях слов, понятиях, несвойственных литературному языку и несущих 

информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, 

обрядах, обычаях, народном календаре и другое. Использование диалектной 

лексики в произведениях художественной литературы. 

28.10.2. 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 

(обобщение, практическое применение). Подробное, сжатое, выборочное изложение 

прочитанного или прослушанного текста. Соблюдение языковых норм 

(орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, орфографических, 

пунктуационных) башкирского литературного языка в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний. Приѐмы работы с учебной книгой, 

лингвистическими словарями, справочной литературой. 

28.10.3. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного башкирского литературного 

языка (повторение). Активные процессы в области произношения и ударения. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного башкирского литературного 

языка (повторение). Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

синонимов, антонимов, омонимов (повторение). Лексическая сочетаемость слова и 

точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. Речевая избыточность и 

точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного башкирского литературного 
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языка (повторение). Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Терминология и точность речи (повторение). Нормы употребления терминов в 

публицистическом, научном, разговорно-обиходном, художественном, официально-

деловом стиле. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов 

(повторение). 

Типичные грамматические ошибки в речи. Нормы употребления имѐн 

существительных, прилагательных, местоимений (повторение). 

Основные синтаксические нормы современного башкирского литературного 

языка. Типичные синтаксические ошибки в речи. Типичные ошибки в построении 

словосочетаний, сложных предложений (повторение). 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет 

интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, 

интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

28.10.4. Текст. 

Текст и его признаки (обобщение). Функционально-смысловые типы речи 

(обобщение). Смысловой анализ текста (обобщение). 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. 

28.10.5. Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности языка (разговорная речь, функциональные 

стили – научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой, язык 

художественной литературы (повторение, обобщение). 

Язык художественной литературы и его отличия от других функциональных 

разновидностей современного башкирского языка. Основные признаки 

художественной речи: широкое использование изобразительно-выразительных 

средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 
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Основные изобразительно-выразительные средства башкирского языка, их 

использование в речи. 

Разговорно-обиходный стиль. Структурные элементы и языковые 

особенности. Разговорная речь. Пословицы, характеризующие устное общение. 

Правила общения. Просьба, извинение. Спор, виды споров. Корректные приѐмы 

ведения спора. 

Художественный стиль. Структурные элементы и языковые особенности. 

Язык художественной литературы и его отличия от других функциональных 

разновидностей современного башкирского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. Основные изобразительно-выразительные средства 

башкирского языка, их использование в речи. 

Официально-деловой стиль: деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности, сфера применения (административно-правовая, сфера 

делопроизводства), основная задача (сообщение точной информации), стилевые 

черты (абстрактность, точность, лаконичность, шаблонность), характерные 

языковые средства. Инструкция как жанр официально-делового стиля. Особенности 

содержания и структуры текста-инструкции. Использование текста-инструкции в 

учебных целях. 

Учебно-научный стиль: доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства. Основные жанры научного стиля: тезисы, конспект, 

реферат, рецензия, их особенности. Нормы построения текстов научного стиля. 

Особенности написания тезисов, конспекта, реферата, рецензии. 

Публицистический стиль: сфера применения (массовая коммуникация), 

основная задача (воздействие на читателей и слушателей с целью создания 

определѐнного отношения к тем или иным проблемам действительности), стилевые 

черты (сочетание экспрессивности и стандарта, логичности и образности, 

эмоциональности, оценочности), характерные языковые средства (лексические, 
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морфологические, синтаксические). Основные жанры публицистического стиля 

(выступление, статья, интервью, очерк, репортаж). 

28.10.6. Система языка. 

28.10.6.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 

Фонетика и графика как разделы лингвистики (повторение). Орфоэпия как 

раздел языкознания (повторение). Звук как единица языка. Смыслоразличительная 

роль звука. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Свойства 

башкирского ударения. Соотношение звуков и букв. Фонетический анализ слова. 

Основные орфоэпические нормы. Интонация, еѐ функции. 

Орфография как раздел лингвистики (повторение). Понятие «орфограмма». 

Буквенные и небуквенные орфограммы. 

28.10.6.2. Лексикология. 

Лексикология как раздел лингвистики (повторение). 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 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). 

28.10.6.3. Морфология. 

Морфология как раздел науки о языке (повторение). Грамматическое значение 

слова, его отличие от лексического. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в башкирском языке. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Имя существительные. Нормы произношения имѐн существительных. Нормы 

словоизменения имѐн существительных. 
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Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени прилагательного (повторение). Морфологический анализ имѐн 

прилагательных. 

Местоимение. Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические 

функции местоимений (повторение). Разряды местоимений: личные, возвратное, 

вопросительные, относительные, указательные, притяжательные, неопределѐнные, 

отрицательные, определительные (повторение). Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. Морфологический анализ местоимений. 

Глагол. Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола в 

словосочетании и предложении, в речи (повторение). Глаголы возвратные и 

невозвратные. 

28.10.6.4. Синтаксис. Пуктуация. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Словосочетание и 

его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в 

словосочетании. Синтаксический анализ словосочетаний. 

Знаки препинания и их функции (повторение). 

28.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(башкирскому) языку на уровне основного общего образования. 

28.11.1. В результате изучения родного (башкирского) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (башкирском) 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 (башкирском) 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, волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (башкирского) языка в 

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

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

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

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

народа, в том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 

(ом) 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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. 

28.11.2. В результате изучения родного (башкирского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 



366 

Программа - 03 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

28.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделѐнных критериев. 

28.11.2.2. 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 

проведѐнного 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. 

28.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 
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или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

28.11.2.4. 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 

(башкирском) 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

28.11.2.5. 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), 
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выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом 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. 

28.11.2.6. 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

28.11.2.7. 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта перед группой. 

28.11.3. Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

осознавать богатство и выразительность башкирского языка, приводить 

примеры, свидетельствующие об этом; 

иметь представление об основных разделах лингвистики, определять 

основные единицы 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 

практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни; 
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участвовать в диалоге/полилоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и в диалоге на основе жизненных наблюдений; 

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; 

иметь общее представление о современном башкирском литературном языке; 

иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять 

слова с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках 

изученного); 

различать ударение в именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах (в рамках изученного), соблюдать нормы ударения в отдельных 

грамматических формах имѐн существительных, прилагательных, глаголов (в 

рамках изученного); 

определять роль звукописи в тексте; 

соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в рамках 

изученного), употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

правилами лексической сочетаемости, употреблять имена существительные, 

прилагательные, глаголы с учѐтом стилистических норм современного башкирского 

языка; 

различать типичные речевые ошибки, выявлять и исправлять речевые ошибки 

в устной речи, различать типичные ошибки, связанные с нарушением 

грамматической нормы, выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной и 

письменной речи; 

соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации, современные формулы обращения к незнакомому 

человеку, соблюдать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета, соблюдать башкирскую этикетную вербальную и 
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невербальную манеру общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные, 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации; 

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); 

применять знание основных признаков текста (повествование, рассуждение) 

на практике; 

создавать тексты-повествования с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта; 

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; 

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; 

использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов; 

оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова; 

распознавать изученные орфограммы; 

применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании разделительных ъ и ь); 

объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов, подбор синонимов и антонимов, определение значения слова по 
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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 словарѐм, словарями синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов); 

характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

распознавать морфемы в слове, выделять основу слова; 

находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулѐм звука); 

проводить морфемный анализ слов; 

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

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

решения практико-ориентированных учебных задач; 

распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы; 

проводить морфологический анализ имѐн существительных, частичный 

морфологический анализ имѐн прилагательных, глаголов; 

применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике; 

применять нормы правописания имен существительных, имен прилагательных 

и глаголов с изученными орфограммами; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи; 

определять лексико-грамматические разряды имѐн существительных; 

проводить морфологический анализ имѐн существительных, соблюдать нормы 

словоизменения, произношения имѐн существительных, постановки в них ударения; 

применять нормы правописания собственных имѐн существительных, 
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сокращенных имен существительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; 

проводить частичный морфологический анализ имѐн прилагательных (в 

рамках изученного); 

применять нормы правописания имѐн прилагательных с изученными 

орфограммами; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола, объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи; 

правильно употреблять глаголы в прошедшем, настоящем, будущем временах; 

правильно употреблять глаголы в изъявительном, повелительном, условном, 

желательном наклонениях; 

применять нормы правописания глаголов с изученными орфограммами, 

проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного); 

распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение), проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений, проводить 

пунктуационный анализ простых осложнѐнных и сложных предложений (в рамках 

изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова, 

простые неосложнѐнные предложения, простые предложения, распознавать 

предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных 

членов (распространѐнные и нераспространѐнные), определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические 

средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного); 

распознавать в предложении обращение, расставлять знаки препинания в 

предложениях с обращением; 
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соблюдать при письме пунктуационные нормы при постановке 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 при 

письме диалог; 

проводить синтаксический анализ предложений (в рамках изученного). 

28.11.4. Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать функции башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан; 

иметь представление о башкирском литературном языке; 

создавать устные монологические высказывания 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); 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн 

существительных, имѐн прилагательных, глаголов (в рамках изученного), различать 

варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять слова с учѐтом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, глагол, 

местоимения, числительные, наречия, причастия, деепричастия и служебные части 

речи в соответствии с нормами современного башкирского литературного языка (в 

рамках изученного); 

соблюдать нормы ударения в вопросительных местоимениях, в усилительных 

частицах, в вопросительных местоимениях; 

соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях; 

употреблять служебные части речи в соответствии с их значением и 
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стилистическими особенностями, соблюдать нормы правописания служебных 

частей речи; 

выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в устной и 

письменной речи; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного башкирского 

литературного языка чужую и собственную речь (в рамках изученного), 

корректировать свою речь с учѐтом еѐ соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

соблюдать башкирскую этикетную вербальную и невербальную манеру 

общения, использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального башкирского речевого этикета, этикетные формулы начала и конца 

общения, похвалы и комплимента, благодарности, сочувствия, утешения и других; 

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, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видовременную соотнесѐнность 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); 

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 
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прослушанном и прочитанном тексте, извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать еѐ в учебной деятельности; 

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; 

различать слова с точки зрения их происхождения: исконно башкирские 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 в тексте фразеологизмы, определять их значения, 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма; 

определять крылатые слова и афоризмы; 

осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 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, проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов, применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов; 

соблюдать нормы словообразования имѐн прилагательных; 

распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ 
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слов, применять знания по орфографии в практике правописания; 

соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращѐнных слов; 

характеризовать особенности словообразования имѐн существительных; 

соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имѐн существительных; 

различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имен прилагательных; 

соблюдать нормы словообразования имѐн прилагательных, нормы 

произношения имѐн прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); 

распознавать числительные, определять общее грамматическое значение 

имени числительного, различать разряды имѐн числительных по значению, по 

строению; 

склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных, характеризовать роль 

имѐн числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой 

речи; 

правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать нормы 

правописания имѐн 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 

башкирского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии 

со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности), 

соблюдать нормы правописания местоимений; 

распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы, 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении, различать безличные и личные глаголы, использовать 

личные глаголы в безличном значении; 
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распознавать инфинитив, имя действия, причастия и деепричастия, наречия, 

служебные слова (предлоги, союзы, частицы), модальные слова, междометия, 

звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять 

общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические 

функции; 

характеризовать инфинитив как особую группу слов; 

характеризовать имя действия как особую группу слов; 

характеризовать причастия как особую группу слов; 

определять признаки глагола и имени прилагательного в причастии; 

распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, склонять причастия; 

проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в 

речевой практике; 

составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова; 

определять роль причастия в предложении; 

уместно использовать причастия в речи; 

характеризовать деепричастия как особую группу слов; 

определять признаки глагола и наречия в деепричастии; 

проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в 

речевой практике; 

определять роль деепричастия в предложении; 

уместно использовать деепричастия в речи; 

правильно строить предложения с деепричастиями; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с деепричастием; 

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; 

соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 
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наречий; 

давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия 

от самостоятельных частей речи; 

характеризовать послелог как служебную часть речи, различать производные 

и непроизводные предлоги, простые и составные послелоги; 

употреблять послелоги в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями, соблюдать нормы правописания производных 

послелогов; 

проводить морфологический анализ послелогов, 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, соблюдать нормы правописания частиц; 

проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике; 

характеризовать модальные слова как особую группу слов, различать группы 

модальных слов по значению, объяснять роль модальных слов в речи, 

характеризовать особенности модальных слов и их употребление в разговорной 
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речи, в художественной литературе; 

проводить морфологический анализ модальных слов, 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; 

соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с 

междометиями. 

28.11.5. Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

осознавать роль родного языка в жизни человека, государства, общества; 

понимать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, приводить 

соответствующие примеры; 

соблюдать в речи нормы современного башкирского литературного языка; 

строить монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование 

(повторение); 

создавать устные монологические высказывания на основе наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), 

выступать с научным сообщением; 

различать виды диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации); 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления паронимов; 

анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках 

изученного); 

корректировать устную и письменную речь с учѐтом еѐ соответствия 
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основным нормам современного литературного языка; 

употреблять слова с учѐтом вариантов современных орфоэпических, 

грамматических и стилистических норм; 

различать ударные и безударные гласные, определять логическое ударение 

(повторение); 

учитывать в своей речи основные лексические нормы современного 

башкирского литературного языка (повторение); 

распознавать типичные ошибки согласования и управления в башкирском 

языке, редактировать предложения с целью исправления синтаксических 

грамматических ошибок; 

соблюдать синтаксические нормы современного башкирского литературного 

языка; 

понимать особенности употребления сложносочинѐнных, 

сложноподчинѐнных и бессоюзных предложений в речи; 

понимать основные нормы построения словосочетаний, односоставных, 

двусоставных, предложений с однородными членами, предложений с обращениями, 

предложений с вводными словами и с вводными предложениями, предложений с 

обособленными членами; 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального башкирского речевого этикета (запрет на употребление грубых слов, 

выражений, фраз, исключение категоричности в разговоре и так далее), соблюдать 

нормы башкирского невербального этикета; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного башкирского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального башкирского речевого этикета (запрет на употребление грубых слов, 

выражений, фраз, исключение категоричности в разговоре и так далее), соблюдать 

нормы башкирского невербального этикета; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные, 
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использовать орфографические словари и справочники по пунктуации; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, 

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические; 

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 еѐ в учебной деятельности); 

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 (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; 

иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики; 

распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 

(повторение); 

различать функции изученных знаков препинания; 

распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные, определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание, выявлять грамматическую 
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синонимию словосочетаний; 

применять в речевой практике 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 (повторение); 

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, 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); 

различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения, прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств); 

распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать 

способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения; 

распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов, различать виды 

односоставных предложений (назывное предложение, определѐнно-личное, 

неопределѐнно-личное, обобщѐнно-личное, безличное), характеризовать 

грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений, выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных 

предложений, понимать особенности употребления односоставных предложений в 
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речи; 

ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами; 

выделять предложения с обобщающими словами при однородных членах; 

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, нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах, распознавать простые 

неосложнѐнные предложения (в том числе предложения с неоднородными 

определениями), простые предложения, осложнѐнные однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах; 

различать группы вводных слов по значению, понимать особенности 

употребления предложений с обращениями в речи; 

иметь представление о нормах постановки знаков препинания при вводных 

словах и вводных предложениях; 

различать группы вводных слов по значению, различать вводные 

предложения, понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями в речи, понимать их функции; 

применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями; 

различать виды обособленных членов предложения (обособленные 

приложения, определения, дополнения, обстоятельства) и ставить знаки препинания 

при них; 

распознавать сложные предложения с прямой речью и косвенной речью (в 

рамках изученного); 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью; 

28.11.6. Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка. К 
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концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

иметь представление о башкирском языке как одном тюркских языков; 

создавать устные монологические высказывания 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; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять 

слова с учѐтом произносительных и стилистических вариантов современной 

орфоэпической нормы; 

иметь представление об активных процессах современного башкирского языка 

в области произношения и ударения (в рамках изученного); 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов; 

корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в 

публицистических и художественных текстах (в рамках изученного); 

анализировать типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

терминов (в рамках изученного); 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного башкирского 

литературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с учѐтом еѐ 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических 

грамматических ошибок; 
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понимать особенности употребления сложносочинѐнных, 

сложноподчиненных и бессоюзных предложений в речи; 

понимать основные нормы построения сложносочинѐнного, 

сложноподчиненных и бессоюзных предложения; 

использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

башкирского речевого этикета, соблюдать нормы башкирского этикетного речевого 

поведения в ситуациях делового общения; 

характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамках 

изученного), использовать приѐмы, помогающие противостоять речевой агрессии, 

соблюдать башкирскую этикетную вербальную и невербальную культуру общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники (в том числе 

мультимедийные), использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации; 

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: 

(повествование, описание, рассуждение) (повторение), анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности; 

характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 
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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; 

классифицировать типы сложных предложений; 

выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные); 

характеризовать сложносочинѐнное предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей; 

выявлять смысловые отношения между частями сложносочинѐнного 

предложения, интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями; 

понимать особенности употребления сложносочинѐнных предложений в речи; 

понимать основные нормы построения сложносочинѐнного предложения; 

понимать явления грамматической синонимии сложносочинѐнных 

предложений и простых предложений с однородными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных 

предложений; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинѐнных 

предложениях; 

распознавать сложноподчинѐнные предложения, выделять главную и 

придаточную части, средства связи частей предложения; 

различать подчинительные союзы и союзные слова; 
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различать виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения; 

выявлять сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинѐнные 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 сложноподчинѐнных 

предложений и простых предложений с обособленными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи; 

понимать основные нормы построения сложноподчинѐнного предложения, 

особенности употребления сложноподчинѐнных предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных 

предложений; 

применять нормы построения сложноподчинѐнных 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. 

28.11.7. Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 
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характеризовать язык как развивающееся явление (в рамках изученного); 

объяснять причины изменений, происходящих в языке на современном этапе 

его развития; 

осознавать роль башкирского языка в жизни человека, общества; 

использовать диалектные названия предметов быта, определять значения слов, 

понятий, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах 

ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном 

календаре и другие; 

выявлять и характеризовать различия между литературным языком и 

диалектами; 

объяснять национально-культурное своеобразие диалектизмов (в рамках 

изученного); 

сравнивать наименования предметов и явлений окружающего мира в 

диалектах и литературном языке, использовать диалектные слова в художественной 

литературе; 

создавать устные монологические высказывания 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; 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения (в рамках изученного), способы фиксации произносительных норм в 

современных орфоэпических словарях (повторение); 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, соблюдать 

нормы произношения и ударения в отдельных грамматических формах 

самостоятельных частей речи (в рамках изученного), употреблять слова с учѐтом 
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произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости (в рамках изученного), распознавать частотные примеры 

тавтологии и плеоназма; 

различать термины в публицистическом, научном, разговорно-обиходном, 

художественном, официально-деловом стиле; 

соблюдать синтаксические нормы современного башкирского литературного 

языка: построение словосочетаний, построение простых предложений‚ сложных 

предложений разных видов (повторение); 

анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм 

современного башкирского литературного языка чужую и собственную речь, 

корректировать речь с учѐтом еѐ соответствия основным нормам и вариантам норм 

современного литературного языка; 

использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

башкирского речевого этикета, соблюдать нормы башкирского этикетного речевого 

поведения в ситуациях делового общения; 

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); 

распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи: 

(повествование, описание, рассуждение) (повторение), анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

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 еѐ в учебной 

деятельности; 
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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; 

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; 

понимать смыслоразличительную функцию звука речи в слове, приводить 

примеры, распознавать звуки речи по заданным характеристикам, определять 

звуковой состав слова; 

классифицировать звуки по заданным признакам; 

различать ударные и безударные гласные, звонкие и глухие, твѐрдые и мягкие 

согласные; 
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объяснять с помощью элементов транскрипции особенности произношения и 

написания слов; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова; 

делить слова на слоги и правильно переносить слова со строки на строку; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова; 

оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова, распознавать 

изученные орфограммы, применять знания по орфографии в практике 

правописания; 

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; 

сравнивать прямое и переносное значения слова по заданному признаку, 

распознавать синонимы, антонимы, омонимы, различать многозначные слова и 

омонимы (обобщение); 

проводить лексический анализ слов, находить необходимую информацию в 

лексических словарях разных видов (толковые словари, словари синонимов, 

антонимов, омонимов) и использовать еѐ; 

анализировать и характеризовать особенности грамматического значения 

слова в отличие от лексического; 

распознавать самостоятельные части речи и их формы (в рамках изученного); 

применять знания о части речи как лексико-грамматическом разряде слов, о 

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

решения практико-ориентированных учебных задач, распознавать части речи; 

применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике; 

характеризовать особенности словообразования имѐн существительных, 

проводить орфоэпический анализ имѐн существительных, анализировать 
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особенности словоизменения имѐн существительных; 

распознавать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имѐн прилагательных; 

распознавать местоимения, определять общее грамматическое значение 

местоимения; 

различать разряды местоимений, характеризовать особенности склонения 

местоимений, словообразования местоимений, синтаксических функций 

местоимений, роли в речи; 

распознавать переходные и непереходные, возвратные и невозвратные 

глаголы, определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном наклонении, определять роль глагола в словосочетании и 

предложении, в речи; 

определять функции знаков препинания; 

выделять словосочетания из предложения, распознавать словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); 

определять средства связи слов в словосочетании; 

определять нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания. 

29. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(башкирский) язык». 

29.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

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

(далее соответственно – программа по родному (башкирскому) языку, родной 

(башкирский) язык, башкирский язык) разработана для обучающихся, владеющих и 

(или) слабо владеющих родным (башкирским) языком, и включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

родному (башкирскому) языку. 

29.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

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

содержания, к определению планируемых результатов. 

29.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 
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предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

29.4. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(башкирскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

29.5. Пояснительная записка. 

29.5.1. Программа по родному (башкирскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Программа по родному (башкирскому) языку направлена на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней.  

В содержании программы по родному (башкирскому) языку 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям родного языка с историей и культурой народа. Программа по 

родному (башкирскому) языку отражает социокультурный контекст существования 

башкирского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

29.5.2. В содержании программы по родному (башкирскому) языку 

выделяются следующие содержательные линии: «Речевая деятельность и культура 

речи» (направлена на формирование навыков речевого общения), «Основные 

сведения о языке. Разделы науки о языке» (направлена на формирование 

лингвистической компетенции обучающихся и включает разделы, отражающие 

структуру башкирского языка и особенности функционирования языковых единиц). 

Содержание курса основывается на изучении базовых языковедческих 

понятий, соответствующих основным разделам языка (фонетика, лексика, 

морфология, синтаксис), и освоении приѐмов работы с языковыми единицами. 

Факты башкирского языка преподаются в сравнении с языковыми явлениями 
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параллельно изучаемого русского языка. 

29.5.3. Изучение родного (башкирского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

совершенствование видов речевой деятельности, коммуникативных умений и 

культуры речи на родном языке; 

расширение знаний о специфике башкирского языка, основных языковых 

единицах в соответствии с разделами науки о языке; 

формирование российской гражданской идентичности в поликультурном 

обществе. 

29.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(башкирского) 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). 

29.6. Содержание обучения в 5 классе. 

29.6.1. Речевая деятель ность и культура речи. 

Совершенствование коммуникативных способностей обучающихся: 

упражнения по орфоэпии башкирского языка. 

Ударение. Особенности ударения в башкирском языке. 

Работа с текстами произведений устного народного творчества: выявление и 

толкование устаревших слов, фразеологизмов. 

Монолог. Диалог Полилог. Составление диалога. 

Составление предложений с фразеологизмами. 

Основные нормы современного башкирского литературного языка. 

Традиции и нормы речевого этикета. Слова вежливости. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

29.6.2. Основные сведения о языке.  

Башкирский язык среди тюркских языков. 

29.6.3. Разделы науки о языке. 

Фонетика: специфические звуки башкирского языка; гласные звуки 

башкирского языка (полная характеристика гласных звуков). 
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Специфические согласные звуки башкирского языка ғ, һ, ң, ҫ. 

Особенности использования некоторых букв в составе слова: препозиции, 

интерпозиции и постпозиции. Практические упражнения для закрепления знаний 

обучающихся по орфографическим нормам башкирского языка. 

Слог. Перенос слова по слогам. 

Особенности ударения в башкирском и русском языках. Типы ударений. 

Алфавит (повторение). Понятие об алфавите. Башкирский и русский 

алфавиты. 

Лексика. Лексический состав башкирского языка. Исконно башкирские слова 

и заимствования. Понятие о синонимах, антонимах, омонимах в башкирском языке. 

Фразеологические единицы. Функции фразеологизмов. Составление 

предложений с фразеологизмами. 

Работа с текстами литературных произведений по выявлению 

фразеологических единиц и определению их значений. 

Морфология. Имя существительное. Имена нарицательные и собственные. 

Имя прилагательное. Качественные имена прилагательные. Условные имена 

прилагательные. 

Словообразование башкирского языка. Корень слова. Основа. Окончание. 

Типы аффиксов: словоизменительные, формообразующие и словообразующие. 

Способы словообразования. Сложные слова. Правописание сложных слов. 

29.7. Содержание обучения в 6 классе. 

29.7.1. Речевая деятельность и культура речи. 

Повторение пройденного в 5 классе: монолог, диалог, полилог. 

Фразеологизмы башкирского языка. Устаревшие слова. 

Орфоэпические нормы башкирского языка. 

Краткая информация о Башкортостане. Ономастика Башкортостана. Работа с 

башкирскими топонимическими единицами, наименованиями растительности. 

Орфографические упражнения с наименованиями географических объектов. 

Работа с текстами, посвящѐнными горе Уралтау. 

Работа с текстами этнографического характера. 
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Ударение. Особенности ударения в башкирском языке: при присоединении 

окончаний, в сложных словах, в вопросительных местоимениях. 

29.7.2. Основные сведения о языке.  

Башкирский литературный язык. 

29.7.3. Разделы науки о языке. 

Имя существительное. Падежные формы имѐн существительных. Варианты 

падежных окончаний в башкирском языке. Перевод падежных форм на русский 

язык. 

Особенности словоизменения существительных в башкирском языке. 

Сравнение процессов словоизменения в башкирском языке с аналогичными 

явлениями в русском языке. 

Изменение имѐн существительных в башкирском языке по числам и лицам. 

Сравнение данного явления с русским языком. 

Словообразование имѐн существительных: производные имена 

существительные, сложные имена существительные. Способы словообразования в 

башкирском и русском языках. 

Работа с текстами произведений, посвящѐнных Отечественной войне 1812 

года: выявление устаревших слов, военной лексики, фразеологических единиц. 

Категория принадлежности имѐн существительных. Способы выражения 

принадлежности в башкирском и русском языках. Некоторые особенности 

функционирования формы принадлежности в башкирском языке. 

Вторичная функция окончаний принадлежности в башкирском языке. 

Имя прилагательное. Характеристика имени прилагательного как части речи в 

башкирском и русском языках. Степени имѐн прилагательных: сравнительная, 

уменьшительная, превосходная. 

Качественные и относительные прилагательные. Функциональная 

особенность относительных прилагательных. Словоизменение имѐн 

прилагательных. 

Словообразование имѐн прилагательных. Производные и сложные 

прилагательные. Прилагательные в функции производящих основ. 
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Имя числительное. Разряды числительных: количественные, порядковые, 

собирательные, разделительные, приблизительные числительные. Словоизменение 

числительных. Правописание имѐн числительных. 

Местоимение. Функциональная особенность местоимений. Разряды 

местоимений: личные местоимения, указательные местоимения, вопросительные 

местоимения, определительные местоимения, неопределѐнные местоимения, 

отрицательные местоимения. 

29.8. Содержание обучения в 7 классе. 

29.8.1. Речевая деятельность и культура речи. 

Лексика: омонимия и паронимия. Виды омонимов. Правильное использование 

омонимов в речи. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и 

употребление паронимов в речи. Распространѐнные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением паронимов в речи. 

Башкирская традиционная этикетная речевая манера общения. Исключение 

категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. 

Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

29.8.2. Основные сведения о языке. Разделы науки о языке. 

Повторение тем по фонетике, словообразованию и морфологии башкирского 

языка. Разделение слов на части речи. Изменение имѐн существительных. 

Правописание числительных. 

Глагол. Личные и безличные глаголы. 

Тематические группы глаголов. 

Самостоятельные и вспомогательные глаголы. 

Наклонения глаголов. Изъявительное наклонение. Формы времени 

изъявительного наклонения. 

Синтаксические функции глаголов изъявительного наклонения. 

Отрицательные формы глагола. 
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Повелительное наклонение глагола. Семантические типы повелительного 

наклонения. 

Желательное наклонение глагола. 

Условное наклонение. 

Глагольные формы. Имя действия. Причастие. Временные формы причастия. 

Инфинитив. Деепричастие. Формы деепричастия в башкирском языке. 

Наречие. Виды наречий. 

Имя числительное в башкирском и русском языках. 

Служебные части речи. Союзы, послелоги, частицы. Послелоги в башкирском 

и предлоги в русском языках: их функции. 

Междометие. 

29.9. Содержание обучения в 8 классе. 

29.9.1. Речевая деятельность и культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного башкирского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. Произношение в 

начале слова гласного [v] вместо [в], правописание согласных в словах, 

заимствованных из арабского, персидского и русского языков. Правильное 

произношение гласного [и] в конце слова. 

Лексика: синонимия, синонимический ряд. Синонимия речевых формул. 

Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации. 

29.9.2. Основные сведения о языке. Разделы науки о языке. 

Повторение пройденного материала в 7 классе: глагол, наречие, служебные 

части речи. Способы различия частей речи. 

Синтаксис простого предложения. Виды предложений по интонации и цели 

высказывания: повествовательное предложение, вопросительное предложение, 

побудительно-восклицательное предложение. 

Виды связи слов. Сочинительная связь. Подчинительная связь. 

Виды синтаксической связи слов в предложении: согласование, управление, 

примыкание, изафет. Сравнительный анализ видов связи слов в башкирском и 

русском языках. 
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Строение предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. 

Сказуемое. Части речи в функции подлежащего и сказуемого. 

Порядок слов в башкирском и русском предложении. 

Второстепенные члены предложения. Однородные и неоднородные 

определения, их функциональная особенность в предложении. 

Дополнение. Части речи в функции дополнения. Прямое дополнение, 

косвенное дополнение. 

Работа с текстами произведений о Салавате Юлаеве: лексический анализ, 

синтаксический анализ. 

Обстоятельство. Виды обстоятельств. Обстоятельства образа действия, 

времени, места, причины, меры, условия. 

Работа с текстами на зимнюю тему. 

Односоставные и двусоставные предложения. Нераспространѐнные 

предложения. Распространѐнные предложения. 

Односоставные предложения: определенно-личное, обобщѐнно-личное, 

неопределѐнно-личное, безличное, назывное. 

Полные и неполные предложения. 

Обособленные второстепенные члены предложения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращения. 

Вводные слова и вводные предложения. 

Прямая речь. Косвенная речь. 

29.10. Содержание обучения в 9 классе. 

29.10.1. Речевая деятельность и культура речи. 

Функциональные стили речи. Разговорная речь. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Художественный стиль. Учебно-научный стиль. Доклад, 

сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Культура речи. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении.  

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
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Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. 

Ошибки в речи современного обучающегося. 

Этика и этикет общения в Интернете. Этикет переписки в социальных сетях. 

Нормы, правила этикета интернет-обсуждения, интернет-диспута.  

29.10.2. Основные сведения о языке. Разделы науки о языке. 

Лингвистические словари башкирского языка. Академический словарь. 

Толковые словари. Фразеологический словарь башкирского языка. Словарь 

башкирских народных пословиц и поговорок. Ономастические словари башкирского 

языка. 

Основные фонетические процессы в башкирском языке. 

Проектная работа. 

Территориальные особенности разговорного башкирского языка. 

Диалектизмы. 

Синтаксис. Слово и предложение. Распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения. 

Синтаксис сложного предложения. Сложносочинѐнное предложение. 

Союзные и бессоюзные сложносочинѐнные предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение. Виды придаточных предложений. 

Сложные синтаксические конструкции в башкирском языке. 

29.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(башкирскому) языку на уровне основного общего образования. 

29.11.1. В результате изучения родного (башкирского) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (башкирском) 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 (башкирском) 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; волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (башкирского) языка 

в жизни народа, проявление интереса к познанию родного (башкирского) языка, к 

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

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

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

народа, в том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 

(башкирском) 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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. 

29.11.2. В результате изучения родного (башкирского) 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. 

29.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

29.11.2.2. 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 

проведѐнного 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. 

29.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 
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или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

29.11.2.4. 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 

(башкирском) 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

29.11.2.5. 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), 
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выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом 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. 

29.11.2.6. 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

29.11.2.7. 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 еѐ 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 учѐтом 

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 отчѐта перед группой. 

29.11.3. Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

характеризовать роль башкирского языка в сохранении культуры и традиций 

башкирского народа; 

совершенствовать коммуникативные способности путѐм освоения норм 

башкирского литературного языка; 

иметь представление об особенностях ударения в башкирском языке, 

приводить примеры, сопоставлять с русским языком; 

распознавать фразеологические единицы в тексте, понимать их значение и 

использовать в связной речи; 
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определять особенности монолога, диалога и полилога, использовать данные 

разновидности речи в речевой деятельности; 

иметь представление о других тюркских языках, родственных башкирскому 

языку; 

характеризовать лексический состав башкирского языка; распознать исконно 

башкирские слова тюркского происхождения и иноязычные слова; 

распознавать синонимы, антонимы и омонимы в тексте, объяснить их 

функции в устной и письменной речи; 

определять специфические согласные звуки башкирского языка, правильно 

произносить их в устной речи; 

иметь представление о башкирском алфавите и его происхождении, 

сравнивать с русским алфавитом; 

характеризовать имена существительные как знаменательную часть речи; 

выделять в текстах имена нарицательные и собственные, правильно их употреблять 

в речи; 

представлять словообразовательную систему башкирского языка; выделять 

корень слова и окончание; 

обозначать в структуре слова словоизменительные, формообразующие и 

словообразующие аффиксы; 

иметь общие представления о способах словообразования в башкирском 

языке; выделять сложные слова, иметь представление об их правописании. 

29.11.4. Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

соблюдать орфоэпические нормы башкирского языка при создании устных 

текстов и при решении коммуникативных задач; 

иметь представление об ономастической системе Башкортостана; 

ориентироваться в топонимии региона, иметь представление о географии известных 

топонимов; владеть правописанием топонимов на башкирском и русском языках; 

объяснять особенности ударения в башкирском языке, иметь представление о 

просодических явлениях, возникающих при присоединении окончаний, в структуре 
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сложного слова и в вопросительных местоимениях; 

иметь представление об основных признаках имени существительного, 

правильно употреблять падежные формы имѐн существительных в речи; сравнивать 

варианты падежных окончаний башкирского языка с формами русского языка; 

выявлять устаревшие слова, военную лексику, фразеологические единицы в 

текстах на военно-историческую тематику; 

определять в текстах имена существительные в категории принадлежности, 

сопоставлять способы выражения принадлежности в башкирском и русском языках; 

характеризовать имя прилагательное как часть речи в башкирском и русском 

языках, иметь представление о степени имѐн прилагательных (сравнительная, 

уменьшительная, превосходная) и правильно употреблять в речи согласно 

коммуникативным задачам; 

характеризовать основные признаки качественных и относительных 

прилагательных, обозначать функциональную особенность относительных 

прилагательных; 

иметь представление об основных способах словообразования имѐн 

прилагательных, основные признаки производных и сложных прилагательных; 

определять лексико-грамматические признаки имѐн числительных, разряды 

числительных (количественные, порядковые, собирательные, разделительные, 

приблизительные числительные) и использовать их в письменной и устной речи в 

соответствии нормами башкирского литературного языка; 

иметь представление о функционально-коммуникативной особенности 

местоимений, иметь представления о разрядах местоимений (личные местоимения, 

указательные местоимения, вопросительные местоимения, определительные 

местоимения, неопределѐнные местоимения, отрицательные местоимения), 

употреблять местоимения в тексте в соответствии с их значением; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять и публично представлять результаты проекта. 

29.11.5. Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 
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распознавать явления омонимии и паронимии: различать виды омонимов, 

употребление омонимов в письменной и устной речи; 

характеризовать природу паронимов, уместно использовать их в тексте; 

анализировать смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевую окраску паронимов; 

соблюдать башкирскую традиционную этикетную речевую манеру общения; 

исключать категоричность в разговоре; иметь представление о невербальном 

(несловесном) этикете общения; 

характеризовать фонетическую систему, словообразование и морфологию 

башкирского языка; иметь представление о критериях деления слов на части речи; 

анализировать изменение имѐн существительных; использовать имена 

числительные в тексте согласно их нормам правописания; 

характеризовать глагол как часть речи; распознавать личные и безличные 

глаголы, самостоятельные и вспомогательные глаголы; 

характеризовать наклонения глаголов; использовать их в речи для решения 

коммуникативных задач; 

выявлять в тексте формы глагола, указывать их отличительные признаки, 

разграничивать формы глагола и других частей речи; 

характеризовать наречие как часть речи, распознавать виды наречий; 

понимать функцию служебных частей речи; употреблять служебные части 

речи в соответствии их грамматическим и лексическим значением; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять результаты проекта (исследования), представлять его в устной и 

письменной форме. 

29.11.6. Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

иметь представление об основных орфоэпических нормах современного 

башкирского литературного языка, распознавать типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи, употреблять слова с учѐтом произносительных и стилистических 

вариантов орфоэпической нормы; 
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иметь представление об активных процессах современного башкирского языка 

в области произношения исконно башкирских слов, заимствованных слов из 

русского, арабского и персидского языков; 

характеризовать синонимию, выявлять синонимический ряд в тексте, 

использовать словари синонимов, употреблять синонимы в речи в соответствии с их 

лексическим значением; 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального башкирского речевого этикета; соблюдать нормы башкирского 

невербального этикета; 

характеризовать синтаксис простого предложения, распознавать в тексте виды 

предложений по интонации и цели высказывания (повествовательное предложение, 

вопросительное предложение, побудительно-восклицательное предложение – 

повторение); 

распознавать виды связи слов в тексте (сочинительная связь, подчинительная 

связь), указывать виды синтаксической связи слов в предложении (согласование, 

управление, примыкание, изафет), сравнивать виды связи слов в башкирском и 

русском языках; 

характеризовать строение предложения в башкирском языке; выделять 

главные члены предложения, анализировать порядок слов в предложении в 

башкирском и русском языках; 

выделять второстепенные члены предложения, указывать однородные и 

неоднородные, анализировать, их функциональную особенность, использовать 

второстепенные члены предложения в соответствии с их функциями; 

сравнивать односоставные и двусоставные предложения, нераспространѐнные 

и распространѐнные предложения, использовать их в устной и письменной речи для 

решения учебных задач; 

характеризовать односоставные предложения (определенно-личное, 

обобщѐнно-личное, неопределѐнно-личное, безличное, назывное); использовать при 

составлении диалога, прямой речи и косвенной речи; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 
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оформлять результаты проекта (исследования), представлять его в устной и 

письменной форме. 

29.11.7. Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

распознавать речевые ошибки и избегать их; анализировать и оценивать с 

точки зрения норм современного башкирского языка чужую и собственную речь; 

исправлять речь с учѐтом еѐ соответствия основным нормам современного 

башкирского литературного языка; 

использовать при общении в Интернете этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

речевого этикета; соблюдать нормы башкирского этикетного речевого поведения в 

ситуациях делового общения; 

соблюдать этикет телефонного и интернет-общения; 

иметь представление о функциональных стилях башкирского языка, 

определять их коммуникативную особенность; 

выделять основные характеристики и функции текста, определять типы 

текстов; 

характеризовать роль интонации в речевом общении, правильно подбирать 

виды интонации в соответствии целями и задачами коммуникации; 

использовать лингвистические словари башкирского языка, ономастические 

словари, указывать их функции и особенности; 

распознавать территориальные особенности разговорного башкирского языка, 

выделять еѐ признаки; 

характеризовать синтаксис сложного предложения, распознавать в текстах 

башкирской художественной литературы сложносочинѐнные предложения, союзные 

и бессоюзные сложносочинѐнные предложения; 

иметь представление об особенностях сложноподчинѐнного предложения, 

определять виды придаточных предложений, анализировать сложные 

синтаксические конструкции в башкирском языке и употреблять их в речи с 

соблюдением синтаксических норм башкирского языка; 
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создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять результаты проекта (исследования), представлять его в устной и 

письменной форме. 

30. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный 

(башкирский) язык Республики Башкортостан». 

30.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» (предметная 

область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по 

государственному (башкирскому) языку, государственный (башкирский) язык, 

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

владеющих башкирским языком, и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по государственному 

(башкирскому) языку. 

30.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения государственного 

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

содержания, к определению планируемых результатов. 

30.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

30.4. Планируемые результаты освоения программы по государственному 

(башкирскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

30.5. Пояснительная записка. 

30.5.1. Программа по государственному (башкирскому) языку разработана с 

целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Статус государственного (башкирского) языка в условиях освоения на уровне 

основного общего образованияы предусматривает практическое овладение им как 

средством общения и как способом духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. Овладение государственным (башкирским) языком как средством 
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общения обеспечивает способность и готовность обучающихся к коммуникации в 

повседневной жизни, к взаимопониманию и взаимодействию в полиэтническом 

обществе. 

Программа по государственному (башкирскому) языку ориентирована на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умения читать, 

понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать 

еѐ, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. 

30.5.2. В содержании программы по государственному (башкирскому) языку 

выделяются следующие содержательные линии: «Я и мой мир», «Башкортостан – 

край родной», «Природа родного края», «Грамматический материал», «Развитие 

речи». 

30.5.3. Изучение государственного (башкирского) языка направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование у обучающегося коммуникативной компетенции в основных 

видах речевой деятельности на башкирском языке; 

усвоение знаний о башкирском языке как системе. 

30.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения государственного 

(башкирского) 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). 

30.6. Содержание обучения в 5 классе. 

30.6.1. Я и мой мир. 

30.6.1.1. Здравствуй, школа! 

М. Карим «Ученику», Г. Рамазанов «Живи, родной край!», Ф. Губайдуллина 

«Райфа идѐт в школу», Е. Кучеров «Пещера Шульганташ», А. Игебаев «До 

свиданья, лебеди!». 

30.6.1.2. Моя школа. 

Р. Султангареев «Поэт», С. Алибаев «Хорош», «Нас встречает школа». 

30.6.1.3. Мои одноклассники. 

«Ученики» (из журнала «Учитель Башкортостана»), Г. Кутуева «День 
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знаний». 

30.6.1.4. Я и моя семья. 

Ф. Рахимгулова «Красивый и сильный», В. Гудков «Осенью», Р. Искужина 

«Мои братишки», А. Хабибуллина «Наша семья». 

30.6.1.5. О себе. 

З. Султанов «Флаг Башкортостана», Ф. Рахимгулова «Наша мама», «Наша 

квартира» (из газеты «Йәншишмә» («Родник»). 

30.6.1.6. Человек. Части тела. Личная гигиена. 

И. Гумерова «Старательная девочка», А. Кондратова «Говорим», «Умный 

воробей» (сказка). 

30.6.1.7. С Новым годом! 

Г. Юнусова «Дед Мороз», Ф. Исянгулов «Звезды-обманщики», К. Даян 

«Елочка», З. Биишева «Здоровье», А. Исмагилов «Снег идѐт». 

30.6.1.8. Наша ѐлка. 

М. Гали «Наша ѐлка», Е. Кучеров «Январь», «Карнавал» (из журнала 

«Аманат»). 

30.6.1.9. Магазин. Продукты. Одежда. Дом. 

Г. Галиева «Хлеб», Ф. Тугузбаева «Новое платье», А. Ягафарова «Мѐд», 

Г. Абдулхаева «Дорога, которую прошѐл хлеб», Р. Шакур «Страна трудолюбивых», 

Т. Ганиева «Бишбармак», А. Гиталов «Думы о хлебе». 

30.6.1.10. 8 марта – Международный женский день. 

Ф. Мухамедьянов «Матери», М. Пляцковский «Пускай узнают ветер...». 

Ф. Тугузбаева «День рождения», «Люблю я свою страну» (песня). 

30.6.1.11. Моя мама. 

А. Ихсан «Благодарность матери», А. Ахмедьянова «Наби и старушка», 

З. Ханнанова «Я счастливая...», Г. Юнусова «Долгожданный праздник», 

Ф. Юлдашбаева «Моя бабушка». 

30.6.2. Башкортостан – край родной. 

30.6.2.1. Знаешь ли ты родной Башкортостан? Мой Башкортостан. 

С. Алибаев «Моя Родина», «Башкортостан» (из журнала «Акбузат»), 

М. Пришвин «Будем охранять природу», Ф. Губайдуллина «Флаг Башкортостана». 
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30.6.2.2. Мы вместе с природой. 

Г. Ситдикова «День Республики», Ф. Губайдуллина «Флаг Республики», 

С. Янтурин «Курай», Р. Латипова, Р. Камалова «Салават Юлаев», С. Юлаев «Мой 

Урал», «Река Агидель» (из газеты «Вечерняя Уфа»). 

30.6.3. Природа родного края. 

30.6.3.1. Времена года. Золотая осень. 

И. Буракаев «Мы вместе с природой», Г. Скребицкий «Осень-художник», 

Т. Ганиева «Скажи обратное», К. Танрикулов «Четыре девочки», К. Ушинский 

«Четыре желания», Ф. Рахимгулова «Откуда узнал?», С. Муллабаев «Странный 

снег». 

30.6.3.2. Осенняя природа. 

М. Дильмухаметов «Цветок и бабочка», Л. Толстой «Старик и водяная». 

Л. Шагисултанова «В осеннем лесу», С. Алибаев «Прекрасный день». 

30.6.3.3. Наступила весна. Весна. 

А. Ихсан «Весна», С. Муллабаев «Дедушка», В. Осеева «Старушка», 

Р. Гарипов «Скворец», Ф. Губайдуллина «Компьютер мой друг», С. Муллабаев 

«Весна». 

30.6.3.4. Птицы – наши друзья. 

Е. Кучеров «Когда прилетают птицы?», Ф. Рахимгулова «День Победы», 

В. Исхаков «Медаль и мальчик», С. Богомазов «Мир нужен всем», Н. Надеждина 

«Первый цветок весны», А. Асадуллина «На субботнике». 

30.6.3.5. Встречаем лето. Здравствуй, лето! 

С. Алибаев «Здравствуй, лето!», А. Чаныш «Птица и песня», «Воронья каша», 

«Сабантуй» (из журнала «Акбузат»). 

30.6.3.6. Родная земля. 

А. Игебаев «Родная земля», «Утро в лагере» (из журнала «Аманат»). 

30.6.4. Грамматический материал. 

30.6.4.1. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Звук и буква. Алфавит (повторение). 

Система гласных и согласных звуков. Правильное произношение гласных 

звуков (повторение). Правильное произношение и правописание согласных 
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(повторение).  

Слог. Виды слогов (повторение). 

Ударение. Ударение в башкирском и в русском языках (повторение). 

30.6.4.2. Морфемика и словообразование. 

Корень и аффикс. Основа слова. Однокоренные слова. 

30.6.4.3. Лексикология и фразеология. 

Фразеологизмы, их значения. Особенности употребления фразеологизмов в 

речи. 

Слова однозначные и многозначные. Антонимы. Синонимы. Омонимы. 

30.6.4.4. Морфология. 

Имя существительное. Изменение имѐн существительных по падежам. 

Собственные и нарицательные имена существительные.  

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. 

Местоимение. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Определительные местоимения. Неопределѐнные местоимения. Указательные 

местоимения. Вопросительные местоимения. Отрицательные местоимения. 

30.6.5. Развитие речи. 

«Курочка Ряба» (русская народная сказка), И. Буракаев «Другие народы 

создавали шежере?» (составление шежере). 

Картины В. Меоса «Зимние забавы», З. Исмагилова «Родные края», 

Р. Нурмухаметова «После работы». 

30.7. Содержание обучения в 6 классе. 

30.7.1. Я и мой мир. 

30.7.1.1. Наша школа. Мой класс и мои друзья. 

Т. Ганиева «Первое сентября», «Будь честен» (из книги «Корни силы и духа»), 

Г. Базекин «Пчела», Ф. Фаткуллина «Солнце», «Скворец» (из «Школьного 

календаря»), Р. Тимершин «Яблоня». 

30.7.1.2. Картины осени. С. Аксаков «Лебедь», Г. Якупова «Октябрь», 



422 

Программа - 03 

Р. Низамов «Картины осени», К. Киньябулатова «Когда пришла осень», М. Горький 

«Любите книгу». 

30.7.1.3. Знай цену дружбы! Дружба. 

Р. Бикбаев «Дружба познаѐтся в беде», «Вас пригласили в гости» (из книги 

«Тысяча советов для девочек»). 

30.7.1.4. Мои друзья. 

Д. Фатихова «Кто друг?», А. Ягафарова «С дружбой не шутят», Р. Ураксина 

«Башкортостан». 

30.7.2. Башкортостан – край родной. 

30.7.2.1. По земле Башкортостана. Моя Родина. 

А. Филиппов «Отчизна», Ф. Мухаметьянов «Человек краса страны», 

Р. Бикбаев «Памятник Салавату Юлаеву», В. Дмитриев «Берѐза». 

30.7.2.2. Мой Башкортостан. 

А. Ахметова «Почему берѐзы белые?», З. Ураксин «Согласование», 

Г. Юнусова «Башкортостан – страна дружбы», М. Карим «Моя Отчизна». 

30.7.2.3. Любите свой родной край! 

С. Юлаев «Моя Родина», Г. Молодцов «Башкирия», Ф. Тугузбаева «Кто 

молодец?», М. Карим «На берегу Демы», В. Сухомлинский «Потому что я – 

человек», Г. Хусаинов «Великий писатель и учѐный», А. Асадуллина «Прощание». 

30.7.3. Природа родного края. 

30.7.3.1. Зима продолжается. Белоснежная зима. 

Ф. Максютова «Снежинки», И. Зиянчковский «Зимняя природа», «Зимующие 

птицы» (из газеты «Башкортостан»), Г. Якупова «Общая зима». 

30.7.3.2. Снег идѐт. 

К. Шафикова «Снег идѐт», Х. Гиляжев «Летает в небе», Т. Сагитов «Хлеб», 

А. Бикташев «Мечта», К. Чарушин «Наступила зима», И. Киньябулатов «Доброе 

утро, мир!», К. Киньябулатова «Белая зима». 

30.7.3.3. Весна идѐт, весна! Любимое время года. 

Р. Янбулатова «Птицы возвращаются», К. Кулиев «Берегите все живое», 

Г. Юнусова «Так любят природу?», К. Киньябулатова «Грачиная песня». 

30.7.3.4. Народные праздники. 
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Р. Султангареева «Воронья каша», З. Биишева «В саду», Ф. Рахимгулова 

«Апрель улыбается», Я. Колас «Песня о весне», Б. Домашников «Май. Березняк» 

(картина), А. Саяпова «День Победы», С. Алибаев «Мы считаем», Н. Виноградова 

«Правила поведения в лесу». 

30.7.3.5. Идѐт прекрасное лето. Люблю лето! 

Г. Файзи «Люблю лето», С. Хажиев «Июнь», Р. Ахмадиев «Июнь и май», 

Ш. Янбаев «Сабантуй», Р. Гамзатов «Песня матери», М. Сиражи «Лето», В. Гумеров 

«Природные лечебницы». 

30.7.3.6. Прекрасное время. 

А. Тюлькин «Шиханы возле Уфы», Г. Якупова «Июль», Р. Габдрахманов «Мы 

вместе», «Июль» (из «Школьного календаря»), «Калина» (из газеты «Йәшлек» 

(«Молодость»), А. Ферсман «Учись наблюдать», С. Ягудин «Курай», С. Алибаев 

«Седой Урал», Я. Султанов «Родина моя». 

30.7.4. Грамматический материал. 

30.7.4.1. Морфология. 

Имя числительное. Простые и сложные числительные. Разряды имѐн 

числительных по значению: количественные числительные, порядковые 

числительные. Собирательные числительные. Разделительные и приблизительные 

числительные. Дробные числительные. 

Наречие. Общее грамматическое значение наречий. Разряды наречий по 

значению. Наречие причины и цели. Наречие образа действия. Наречие времени. 

Наречие места. Наречие меры и степени. Наречие уподобления. Наречие причины и 

цели. Простая и составная формы сравнительной и превосходной степеней 

сравнения наречий. 

30.7.5. Развитие речи. 

Картины О. Богаевской «Гости (День рождения)», В. Меоса «Туман в горах. 

Белорецкий район», И. Шишкина «Утро в сосновом лесу», Б. Домашникова «Май. 

Березняк», А. Тюлькина «Шиханы возле Уфы». 

30.8. Содержание обучения в 7 классе. 

30.8.1. Я и мой мир. 

30.8.1.1. Школа – родник знаний. Моя школа. 



424 

Программа - 03 

З. Биишева «Первый день в школе», М. Карим «Учителю», В. Сухомлинский 

«Настоящий человек», Т. Давлетбердина «Времена года». 

30.8.1.2. Школьные годы. К. Паустовкий «Язык матери», А. Асадуллина 

«Прощание», К. Ушинский «Осенний день», Г. Пикунова «Музеи». 

30.8.1.3. Спорт. Спортивные принадлежности. Я люблю спорт. 

«Наша семья на соревнованиях» (из «Школьного календаря»), И. Мифтахова 

«Берегите здоровье», «Спортивные кружки» (из «Школьного календаря»). 

Н. Идельбай «На нашем катке», Ф. Максютов «Лѐтчик», Р. Аюпов «Национальные 

игры», «Башкортостан – страна чемпионов» (из «Школьного календаря»), «Спорт в 

Башкортостане» (из журнала «Аманат»), Г. Рамазанов «С новым годом!», Р. Гарипов 

«Идѐт снег». 

30.8.1.4. Я и моя семья. 

К. Шафикова «Глаза матери», «Старушка – птица» (башкирская народная 

сказка), Н. Салимов «Похожие», «Шежере» (из журнала «Агидель»), К. Даян 

«Советы отца», С. Алибаев «Прекрасный день», «Большая Медведица» (легенда), 

К. Даян «Советы отца», З. Воскресенская «Мать», Ф. Рахимгулова «Наша мама», 

Ш. Биккулов «Отец и бабушка», Я. Султанов «Гвоздика», «Подарок» (из 

«Школьного календаря»), Р. Назаров «Весна». 

30.8.1.5. Давным-давно... Башкирское народное творчество. 

А. Тагирова «Жил-был олень», «Родственники» (Башкирская народная 

сказка), Г. Цепулин «Доброта, смелость, мужество», Ф. Тугузбаева «Почему не 

вышел играть медвежонок?». 

30.8.1.6. Единство. Дружба. Мир. 

Ш. Биккул «Нужен мир», В. Баймурзина «Дружба», К. Киньябулатова «Много 

друзей», Г. Юнусова «Подснежник». 

30.8.1.7. Мои друзья. 

Р. Мухаметов «Безголосый Талип», С. Алибаев «Мои друзья», С. Алибаев 

«Берѐзовый сок», Н. Мусин «Лес – это богатство», М. Гафури «Поляна», А. Гессен 

«Пушкин и книги». 

30.8.2. Башкортостан – край родной. 

30.8.2.1. Башкортостан – колыбель моя. 
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М. Карим «Башкортостан», «Урал» (башкирская народная песня), Р. Гарипов 

«Сердце Урала», Х. Назар «Дуб Урала», Б. Рафиков «Наша Родина». 

30.8.2.2. Достопримечательности Башкортостана. 

«Аркаим» (из журнала «Агидель»), Я. Султанов «Урал мой». 

30.8.3. Природа родного края. 

30.8.3.1. Осень – пора труда и изобилия. Золотая осень. 

Д. Булгакова «Мир вдохновения», «Золотые колосья» (башкирская народная 

сказка), «Середина осени» (из «Школьного календаря»), М. Белахова «Хлеб», 

Д. Булгакова «Страна вдохновения». 

30.8.3.2. Осенние работы. 

Т. Юсупов «Вкус хлеба», А. Игебаев «Родная земля», Н. Мусин «Берегите 

природу!», Р. Ханнанов «Природа и мы», «Пчела» (статья из газеты 

«Башкортостан»), Г. Муртазин «Кто прав?». 

30.8.3.3. Прекрасное лето. Прекрасное время. 

Г. Кутлугильдина «Лето», Б. Баимов «Идѐт дождь», Н. Кутдусов «Муравьи», 

С. Лавочкин «Самое важное», Б. Бикбай «Утро в лагере». 

30.8.3.4. Любимое время года. 

«И цветок, и часы» (из журнала «Акбузат»), М. Гафури «Лето, С. Лавочкин 

«Самое важное». 

30.8.4. Грамматический материал. 

30.8.4.1. Морфология. 

Служебные части речи. Общая характеристика служебных частей речи. 

Отличие самостоятельных частей речи от служебных. Функции служебных частей 

речи. Правописание служебных частей речи. 

Послелог. Грамматические функции послелогов. Разряды послелогов по 

строению: простые и составные. Морфологический анализ послелогов. 

Правописание послелогов. 

Союз как средство связи однородных членов предложения и частей сложного 

предложения. Использование союзов как средства связи предложений и частей 

текста. Правописание союзов. 

Частица. Разряды частиц по значению и употреблению. Интонационные 
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особенности предложений с частицами. Морфологический анализ частиц. 

Правописание частиц. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Морфологический анализ частиц. Правописание частиц. 

Модальные слова. Группы модальных слов по значению. Роль модальных слов 

в речи. 

Междометия как особая группа слов. Разряды междометий по значению 

(выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные междометия); 

междометия производные и непроизводные. Интонационное и пунктуационное 

выделение междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова. Использование звукоподражательных слов в 

разговорной и художественной речи в качестве средства выражения экспрессии. 

Интонационное и пунктуационное выделение звукоподражательных слов в 

предложении. 

30.8.5. Развитие речи. 

Картины Т. Яблонской «Утро», В. Меоса «Помощник», Ф. Исмагилова «На 

берегу реки», А. Арсланова «Лев Толстой в башкирской степи». 

30.9. Содержание обучения в 8 классе. 

30.9.1. Я и мой мир. 

30.9.1.1. Трудом красив и славен человек. 

К. Киньябулатова «Голоса Родины», З. Биишева «Жизнь – труд», 

Л. Подкорытова «Будь наблюдателен», Ю. Яковлев «Труд». 

30.9.1.2. Труд – основа жизни. 

М. Гафури «В саду цветов», А. Чанышева «Желаю благополучия», 

Д. Темплтон «Претворить в жизнь», М. Шаган «Советы изучающим иностранные 

языки», Т. Мухаметкулов «Храбрость». 

30.9.1.3. Месяц цветов. 

С. Алибаев «Месяц цветов», «Солдат стоит на страже» (из газеты «Вечерняя 

Уфа»), С. Юлаев «Родина моя», С. Габидуллин «Поздравляю», М. Харис «Письмо». 

30.9.1.4. Мы возвратимся звѐздами. 

«Салават Юлаев» (из «Антологии башкирской поэзии»), «Музей в Палдиски» 

(из журнала «Аманат»), «Памятник Салавату Юлаеву» (из «Башкирской 
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энциклопедии»). 

30.9.2. Башкортостан – край родной.  

30.9.2.1. Уфа – столица Башкортостана. 

И. Гвоздикова «Города имеют свою биографию», Н. Наджми «Песня родному 

городу», «Старинная Уфа!» (из книги «Уроки жизни»). 

30.9.2.2. Я люблю тебя, Уфа! 

«Уфа – столица Республики Башкортостан» (из «Школьного календаря»), 

Т. Гарипова «О происхождении названия «Уфа», К. Даян «Красивый город», 

«Улицы Уфы» (из журнала «Аманат»), А. Шаммасов «Приветствие». 

30.9.2.3. Урал мой, Урал… Мой край родной. 

А. Игебаев «Башкортостан – мой край родной», Э. Фенина «Мой край 

родной», В. Исхаков «Клещи», Н. Наджми «Башкортостан», М. Карим «Думы о 

Родине», «Воронья каша» (из журнала «Акбузат»), Р. Гарипов «Дружба», 

Р. Нигматуллин «Башкортостан», А. Тагирова «Берегите Землю!», Ф. Исянгулов 

«Летние дни», Р. Янбеков «Цвети, мой Башкортостан!». 

30.9.3. Природа родного края.  

30.9.3.1. Наступила золотая осень. 

М. Сиражи «Учителю», М. Кутлугалямов «Природные наследия», «Журавли 

улетели…» (из газеты «Вечерняя Уфа»), С. Муллабаев «Осенний лес». 

30.9.3.2. Осенний лес. 

«Осенняя природа» (из журнала «Агидель»), Р. Шаммас «Родная край», 

К. Бальмонт «Осень» (перевод Д. Юлтыя). 

30.9.3.3. Наступила белоснежная зима. Зимние месяцы. 

С. Хажиев «Ноябрь», А. Вахитова «Идѐт снег», Д. Лихачѐв «Жизнь», 

Н. Наджми «Зима», Б. Магадиев «Три линии», Б. Головин «Общение». 

30.9.3.4. Зимний лес. 

С. Алибаев «Зимний лес», В. Сухомлинский «Метель», Е. Кучеров «И метель, 

и капели», «Зимующие птицы» (из учебника «Биология» для 7 класса). 

30.9.3.5. Прекрасная весна. Наступила весна. 

Г. Якупова «Весна надежды», И. Насыри «Весна идѐт», З. Валитов «Начало 

марта», Е. Кучеров «Весенние воды».  
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30.9.3.6. День Победы. 

К. Киньябулатова «Победа, которую завоевали», «Первый космановт» (из 

газеты «Башкортостан»), Р. Нигмати «Отчизна», В. Сухомлинскомий «Могилы 

героев». 

30.9.4. Грамматический материал.  

30.9.4.1. Синтаксис. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание: типы синтаксической связи (сочинительная и 

подчинительная) (общее представление). Основные признаки словосочетания: 

наличие двух и более знаменательных слов и подчинительной связи между ними. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 

именные. Типы подчинительной связи слов в словосочетании. Грамматическая 

синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний. 

Функции знаков препинания. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. Виды предложений по цели 

высказывания, их интонационные и смысловые особенности. Виды предложений по 

количеству грамматических основ (простые, сложные). Предложения полные и 

неполные. Неполные предложения в диалогической речи, интонация неполного 

предложения. Простое предложение. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого (простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его выражения. 

Пунктуация. Тире между подлежащим и сказуемым. 

30.9.5. Развитие речи. 

Картины В. Меоса «Берѐзы. Шигаево», «Зима в деревне», А. Кузнецова 

«Допрос Салавата», Р. Нурмухаметова «Агидель. Полдень». 

30.10. Содержание обучения в 9 классе. 

30.10.1. Я и мой мир.  

30.10.1.1. Здравствуй, школа! Школьная пора. 

А. Игебаев «Верный друг и соратник!», М. Горький «Любите книгу», 
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М. Карим «Дорога в школу», А. Ферсман «Нет ничего дороже времени», 

Г. Хусаинов «Что такое счастье?», «Бабочки летают» (из журнала «Аманат»), 

М. Акмулла «Осень». 

30.10.1.2. Наступила золотая осень. 

Г. Хусаинов «Что такое счастье?», К. Ушинский «Осенний день», 

Э. Ишбирдин «Лебедь». 

30.10.1.3. Народное творчество – достояние народа. Моя родословная. 

А. Сулейманов «Народное творчество», «Слезы аиста» (из газеты «Вечерняя 

Уфа»), Ш. Шакурова, А. Сулейманов «Эпос ―Урал батыр‖», С. Галин «Шежере», 

А. Шамаев «Башкирский кумыс», Р. Янгужин «Шежере». 

30.10.1.4. Устное народное творчество. 

Д. Магадеев «Подарок племени», «На берегу прекрасной Агидели» (народная 

песня), С. Агиш «Угощение для гостей», М. Юхма «Дорога лебедей», Л. Арсланова 

«Три подруги». 

30.10.1.5. Конь мой – мой верный друг. Вперѐд, конь мой! 

Н. Идельбаев «Вперѐд, мой конь», Ш. Янбаев «Скачки», В. Архангельский 

«Реки», А. Аминев «Турат (конь)», А. Куприн «Лошади», С. Агиш «Турыкай», 

Х. Юлдашев «Ҡара юрға (конь черной масти)». 

30.10.2. Башкортостан – край родной. 

30.10.2.1. Культура Башкортостана. Театры Башкортостана. 

Ф. Фаткуллин «Уфимские театры», Г. Галина, опера «Салават Юлаев», 

«Музеи» (из журнала «Аманат»), А. Абушахманов «А. Мубаряков», Н. Гродзенский 

«Как научиться слушать музыку», Ф. Латипова «Сияй, ―Нур!‖», И. Кинзябулатов 

«Файзи Гаскаров», Г. Галина «Амин Зубаиров», «Х. Кудашев» (из газеты 

«Башкортостан»). 

30.10.3. Природа родного края. 

30.10.3.1. Природа Башкортостана. 

Г. Хусаинов «Природа родного края», Р. Бикбаев «Уралу», Н. Мусин «Лес 

мой», «Укрощение жизни», Т. Ганиева «Большое поле». 

30.10.3.2. Родная земля. 

Р. Гарипов «Человек», Р. Адигамова «Родина – родная земля», Д. Буляков 
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«Родной край», Ф. Мухамедьянов «Человек – достояние страны», «Зелѐное 

украшение земли» (из журнала «Аманат»), М. Багаев «Башкортостан», А. Игебаев 

«Земля – наша мать», Р. Шакур «Родной дом». 

30.10.3.3. Мы любим и зиму. Белоснежная зима. 

Р. Гарипов «Первый снег», Н. Исламгулова «Зимние узоры», Ш. Бабич «Для 

кого?», Ш. Бабич «Зимняя дорога». 

30.10.3.4. Зимний лес. 

Н. Мусин «Холодная зима на Урале», К. Костров «Здравствуй, мир!», «В 

зимний день» (из журнала «Начальная школа»), Р. Ахмадиев «Солдаты», 

«Простуда» (из «Школьного календаря»), Р. Шакур «Новый год», С. Алибаев 

«Зимний лес». 

30.10.3.5. Весна идѐт. Подарок весны. 

А. Игебаев «Подарок весны», Л. Фархшатова «Почки вербы», Г. Давлетов 

«Весенний мир», Б. Ишемгул «Весна». 

30.10.3.6. Весенняя природа. 

Р. Ишмуратова «Март», Г. Юнысова «Матери как весна», Г. Рамазанов «Песня 

матери», «Апрель» (из «Школьного календаря»), А. Игебаев «Желание», 

З. Кутлугильдина «Могила неизвестного солдата», А. Магазов «Сила воли в себе 

можно воспитать», «Белая берѐза» (из газеты «Вечерняя Уфа»). 

30.10.3.7. Прекрасное летнее время. 

«Июнь» (из «Школьного календаря»), Р. Гарипов «Уходит детство», 

Т. Юсупов «Звук колокола», Г. Хусаинов «Самое дорогое…». 

30.10.3.8. Люблю лето. 

Г. Файзи «Люблю лето», «Лето» (из журнала «Агидель»), Д. Мырдакаева 

«Прощальный месяц лета», А. Багуманов «Лето», Т. Васильева «Сабантуй», 

Г. Хусаинов «Земля – наше богатство», Д. Мурдакаева «Прощальный месяц лета», 

А. Багуманов «Середина лета». 

30.10.4. Грамматический материал. 

30.10.4.1. Синтаксис. 

Второстепенные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их 

виды. Определение как второстепенный член предложения. Приложение как особый 
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вид определения. Дополнение как второстепенный член предложения. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств 

(обстоятельства образа действия, степени, места, времени, причины, цели, условия, 

уступки). 

Простое предложение. Виды простых предложений по наличию главных 

членов (двусоставные, односоставные). Грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений. Односоставные предложения, 

их грамматические признаки. Виды односоставных предложений. Виды 

односоставных предложений: назывные, определѐнно-личные, неопределѐнно-

личные, безличные, назывные предложения. Виды предложений по наличию 

второстепенных членов (распространѐнные, нераспространѐнные). Предложения с 

однородными членами. Предложения с обобщающими словами при однородных 

членах. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Классификация 

типов сложных предложений. Смысловое, структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения. 

Пунктуация. Знаки препинания в сложном предложении. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. 

30.10.5. Развитие речи. 

Картины Р. Нурмухаметова «Чехов в Башкортостане», Ф. Кащеева 

«Башкирский кумыс», В. Меоса «Октябрь. Птицы улетают», У. Мухаметшина 

«Семья. Сабантуй». 

30.11. Планируемые результаты освоения программы по государственному 

(башкирскому) языку на уровне основного общего образования. 

30.11.1. В результате изучения государственного (башкирского) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на башкирском 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 башкирском 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; волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли государственного 

(башкирского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного 

башкирского языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, других 

народов России, ценностное отношение к государственному (башкирскому) языку, к 

достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

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

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на 

башкирском 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 учѐтом 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, 
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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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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. 

30.11.2. В результате изучения государственного (башкирского) 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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30.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

30.11.2.2. 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-
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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 

проведѐнного 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. 

30.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

30.11.2.4. 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 башкирском 

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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

30.11.2.5. 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 учѐтом 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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30.11.2.6. 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

30.11.2.7. 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта перед группой. 

30.11.3. Предметные результаты изучения государственного (башкирского) 

языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос) (до 10 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование, или сообщение) (объѐм монологического 

высказывания – 10–12 фраз); 

излагать основное содержание прочитанного текста (объѐм – 10–12 фраз); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – до 12 

фраз); 

воспринимать на слух и понимать несложные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова; 

читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с пониманием основного содержания (объѐм текста для чтения – 

200–250 слов); 

писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, 
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сообщая о себе основные сведения, писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, (объѐм сообщения – до 60 слов); 

различать на слух, без ошибок, произносить слова с правильным ударением и 

фразы, с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, выразительно 

читать вслух небольшие тексты объѐмом 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; 

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; 

владеть различными видами аудирования – выборочным, ознакомительным, 

детальным (на материале научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи); 

владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках 

изученного); 

различать типичные речевые ошибки, выявлять и исправлять речевые ошибки 

в устной речи; различать типичные ошибки, связанные с нарушением 

грамматической нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной и 

письменной речи; 

соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации, современные формулы обращения к незнакомому 

человеку, соблюдать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета, соблюдать башкирскую этикетную вербальную и 

невербальную манеру общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные, 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации; 
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характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков (повторение); 

проводить фонетический анализ слов; 

использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов; 

распознавать изученные орфограммы; 

применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании разделительных ъ и ь); 

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; 

проводить лексический анализ слов (в рамках изученного), пользоваться 

лексическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов); 

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

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

решения практико-ориентированных учебных задач; 

различать ударение в именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах (в рамках изученного), соблюдать нормы ударения в отдельных 

грамматических формах имѐн существительных, прилагательных, глаголов (в 

рамках изученного); 

соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в рамках 

изученного), употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

правилами лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, 

прилагательные, глаголы и местоимения с учѐтом стилистических норм 

современного башкирского языка; 

применять нормы правописания имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов и местоимений с изученными орфограммами; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи; 
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определять лексико-грамматические разряды имѐн существительных; 

применять нормы правописания собственных имѐн существительных, 

сокращѐнных имѐн существительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; 

применять нормы правописания имѐн прилагательных с изученными 

орфограммами; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола, объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи; 

распознавать личные, возвратное, притяжательные, указательные, 

вопросительные, определительные, отрицательные, неопределѐнные местоимения, 

определять общее грамматическое значение местоимения, склонять местоимения и 

характеризовать особенности их склонения, словообразования, синтаксических 

функций, роли в речи; 

правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями 

башкирского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица – в соответствии 

со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности), 

соблюдать нормы правописания местоимений; 

выбирать знак конца предложения, ставить в предложении запятую при 

перечислении и обращении, пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена на башкирском языке; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

башкирском языке с применением информационных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

пользоваться различными видами лексических словарей (толковым, 

синонимов, антонимов, фразеологизмов); 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

30.11.4. Предметные результаты изучения государственного (башкирского) 
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языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос) с соблюдением норм речевого этикета (до 

12 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование) в рамках тематического содержания речи (объѐм 

монологического высказывания – 12–15 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста (объѐм – 12–15 фраз), кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объѐм – 12–15 фраз); 

воспринимать на слух и понимать несложные 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 тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (объѐм текста для чтения – 270–310 слов), читать про 

себя несплошные тексты и понимать представленную в них информацию, 

определять тему текста по заголовку; 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, 

создавать электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, соблюдая речевой этикет, создавать небольшое 

письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, 

картинок; 

владеть орфографическими навыками (правильно писать изученные слова), 

владеть пунктуационными навыками (ставить запятую при перечислении и 

обращении); 

распознавать в устной речи и письменном тексте 750 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 700 лексических единиц (включая 600 лексических единиц, 
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освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

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); 

применять знание основных признаков текста (повествование, рассуждение) 

на практике; 

создавать повествовательные тексты с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

иметь общее представление об особенностях башкирской разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи, в публицистических 

и художественных текстах имена числительные (количественные, порядковые, 

собирательные, разделительные, приблизительные, дробные) для обозначения дат и 

чисел, и наречия (наречие образа действия, времени, места, уподобления, меры и 

степени, причины и цели, простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий); 

определять общее грамматическое значение имени числительного, различать 

разряды имѐн числительных по значению, по строению; 

склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных, характеризовать роль 

имѐн числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой 

речи; 

правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать нормы 

правописания имѐн числительных; 

распознавать наречия в речи; определять общее грамматическое значение 

наречий; различать разряды наречий по значению, характеризовать особенности 

словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи; 
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соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями башкирского языка; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

30.11.5. Предметные результаты изучения государственного (башкирского) 

языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) с соблюдением норм речевого этикета, (до 15 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование, или сообщение) в рамках тематического 

содержания речи (объѐм монологического высказывания – 15–17 фраз), излагать 

основное содержание прочитанного или прослушанного текста с вербальными и 

(или) зрительными опорами (объѐм – 15–17 фраз), кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы (объѐм – 15–17 фраз); 

воспринимать на слух и понимать несложные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, 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 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 информации, с полным пониманием 

информации (объѐм текста для чтения – 300–350 слов), читать про себя несплошные 
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тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, 

определять последовательность главных событий в тексте; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 850 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 800 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

показывать тесную связь языка с культурой и историей народа через 

определѐнные примеры; 

сравнивать нормы культуры башкирской речи с правилами культуры речи 

других народов, живущих в России; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания, 

морфологические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального башкирского речевого этикета (запрет на употребление грубых слов, 

выражений, фраз, исключение категоричности в разговоре), соблюдать нормы 

башкирского невербального этикета; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного башкирского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи служебные части 

речи (послелоги, союзы, частицы, модальные слова, междометия, 

звукоподражательные слова); 

давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия 

от самостоятельных частей речи; 

употреблять послелоги в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями, соблюдать нормы правописания производных 
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послелогов; 

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; соблюдать нормы правописания частиц; 

характеризовать модальные слова как особую группу слов, различать группы 

модальных слов по значению; объяснять роль модальных слов в речи, 

характеризовать особенности модальных слов и их употребление в разговорной 

речи, в художественной литературе; 

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; 

соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с 

междометиями; 

владеть компенсаторными умениями: 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 или для нахождения в тексте 
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запрашиваемой информации. 

30.11.6. Предметные результаты изучения государственного (башкирского) 

языка. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

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 соблюдением норм речевого этикета (до 17 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование, или сообщение) в рамках тематического 

содержания речи (объѐм монологического высказывания – до 17–19 фраз), выражать 

и кратко аргументировать своѐ мнение, излагать основное содержание прочитанного 

или прослушанного текста (объѐм – 17–19 фраз), излагать результаты выполненной 

проектной работы (объѐм – 17–19 фраз); 

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 2,5 минут), прогнозировать содержание звучащего 

текста по началу сообщения; 

читать про себя и понимать несложные 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 (объѐм текста для чтения – 370–450 

слов); понимать представленную в них информацию; определять 

последовательность главных фактов/событий в тексте; 

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 
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рассказчика, использовать способы информационной переработки текста, извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности; 

распознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

анализировать словосочетания и предложения с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения, распознавать главные и 

второстепенные члены предложения; 

определять постановки знака тире между подлежащим и сказуемым, 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

определять и понимать особенности структуры простых предложений 

башкирского языка, различных коммуникативных типов предложений башкирского 

языка; 

различать функции изученных знаков препинания; 

выделять словосочетания в предложении, определять главное и зависимое 

слова; 

распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании; 

применять в речевой практике нормы построения словосочетаний; 

характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи, различать функции знаков препинания; 

характеризовать интонационные и смысловые особенности предложений по 

цели высказывания, эмоциональной окраске, определять языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях; 

распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в 

диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения); 
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владеть социокультурными знаниями и умениями: осуществлять 

межличностное и межкультурное общение; 

кратко представлять родную страну и республику (культурные явления и 

события, достопримечательности, выдающиеся люди) на родном языке; 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснять местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и других 

ситуациях); 

понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-

грамматические средства с их учѐтом; 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи). 

30.11.7. Предметные результаты изучения государственного (башкирского) 

языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

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 20 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование, или сообщение, рассуждение) с вербальными и 

(или) зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи 

(объѐм монологического высказывания – до 20–22 фраз), излагать основное 

содержание прочитанного или прослушанного текста (объѐм – 20–22 фразы), 

излагать результаты выполненной проектной работы; (объѐм – 20–22 фразы); 

воспринимать на слух и понимать несложные 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 3,5 минут); 
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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 еѐ 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; 

использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления текстов, конспекта; 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст; 

определять и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений башкирского 

языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения, главные и второстепенные члены предложения, односоставные и 

двусоставные предложения, предложения с однородными членами; 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику в рамках тематического содержания речи 

(основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

характеризовать главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

(определение, дополнение, обстоятельство (образа действия, степени, места, 

времени, причины, цели, условия, уступки)) члены предложения; 

распознавать односоставные предложения, различать виды односоставных 

предложений (назывное, определѐнно-личное, неопределѐнно-личное, обобщѐнно-



453 

Программа - 03 

личное, безличное), понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи; 

распознавать предложения с однородными членами, правильно интонировать 

их, употреблять в устной и письменной речи; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами; нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах; 

распознавать сложные предложения и правильно строить сложные 

предложения; 

соблюдать синтаксические нормы современного башкирского литературного 

языка, построение словосочетаний, построение простых предложений, сложных 

предложений; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного литературного 

языка чужую и собственную речь, корректировать речь с учѐтом еѐ соответствия 

основным нормам современного башкирского литературного языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и республики. 

31. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(бурятский) язык». 

31.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

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

соответственно – программа по родному (бурятскому) языку, родной (бурятский) 

язык, бурятский язык) разработана для обучающихся, владеющих родным 

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

планируемые результаты освоения программы по родному (бурятскому) языку. 

31.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

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

содержания, к определению планируемых результатов. 

31.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 
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31.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (бурятскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные результаты 

за каждый год обучения. 

31.5. Пояснительная записка. 

31.5.1. Программа по родному (бурятскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

31.5.2. Родной бурятский язык является средством хранения и усвоения 

знаний, частью духовной культуры бурятского народа, средством приобщения к 

богатствам бурятской культуры, фольклора, литературы и истории. Развитие 

обучающихся средствами бурятского языка предполагает развитие и воспитание у 

обучающихся понимания важности изучения родного бурятского языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, а также формирование представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации. 

Программа по родному (бурятскому) языку на уровне основного общего 

образования направлена на совершенствование речевой деятельности обучающихся 

на основе овладения знаниями об основных разделах бурятского языка (фонетика, 

лексика, грамматика и другое) и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм бурятского литературного языка. 

Преподавание родного бурятского языка неразрывно связано с другими учебными 

предметами, в частности с учебным предметом «Родная (бурятская) литература», в 

практике преподавания рекомендуется применение методического подхода, 

реализующего взаимосвязанное обучение родному языку и родной литературе. 

31.5.3. В содержании программы по родному (бурятскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: «Общие сведения о языке. Язык и культура», 

«Разделы науки о языке», «Текст», «Развитие речи». 
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31.5.4. Изучение родного (бурятского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание ценностного отношения к родному (бурятскому) языку, 

формирование причастности к свершениям и традициям бурятского народа, 

осознание исторической преемственности поколений, ответственности за 

сохранение языка и культуры бурятского народа, формирование этнической и 

российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

развитие у обучающихся культуры владения родным (бурятским) языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

литературного бурятского языка, правилами бурятского речевого этикета; 

получение знаний о родном (бурятском) языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования. 

31.5.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(бурятского) 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). 

Образовательная организация вправе предусмотреть перераспределение 

времени на изучение учебных предметов, по которым не проводится 

государственная итоговая аттестация, в пользу изучения родного языка. 

31.6. Содержание обучения в 5 классе. 

31.6.1. Язык – национальное богатство.  

Родной язык, родная отчизна. Язык – важное средство межличностной 

коммуникации.  

31.6.2. Текст. 

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

и другое. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Работа над типами 

речи: повествование, описание, рассуждение. 

Стили речи.  
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31.6.3. Синтаксис. 

Словосочетание. 

Предложение. Повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения. Восклицательное предложение.  

Главные члены предложения.  

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Определение. Дополнение. 

Обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

Предложения с обращениями. 

Предложения с оборотами. 

31.6.4. Фонетика, графика, орфоэпия, орфография. 

31.6.4.1. Фонетика, графика. 

Звуки речи. 

Гласные звуки и буквы. 

Слоги. 

Йотированные звуки. 

Согласные звуки и буквы. Звонкие и глухие согласные. Твѐрдые и мягкие 

согласные. 

Буквы. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

31.6.4.2. Орфоэпия. 

Понятие об орфоэпии. 

31.6.4.3. Орфография. 

Основные правила письма бурятских слов. 

Гармония гласных. Последовательность гласных. Перелом гласных. 

Правописание гласных в непроизводных основах бурятских слов. 

Правописание редуцированных гласных в непроизводных основах. 

Правописание заимствованных слов. 

Заимствованные слова, которые пишутся по-бурятски. 

Заимствованные слова, которые пишутся по-русски. 
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Правописание конечных гласных заимствованных слов. 

Правописание конечных безударных гласных после твѐрдого согласного. 

Правописание конечных безударных гласных после мягкого согласного.  

Правописание конечных ударных гласных. 

Правописание окончания заимствованных слов. 

Прибавление окончаний, суффиксов к заимствованным словам. 

Изменение конечного согласного основы. 

Выпадение конечного краткого гласного основы. 

Правила написания слов слитно, раздельно и через дефис. 

Правила написания сложносокращѐнных слов и буквенных сокращений. 

Правило переноса слов. 

31.6.5. Лексика. 

Понятие о лексике. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова. 

Омонимы. Антонимы. Синонимы. 

Парные слова. 

Исконно бурятские и заимствованные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Устаревшие и новые слова. Интернационализмы. 

Словари бурятского языка. 

31.6.6. Состав слова. Словообразование. 

Корень и основа слова. 

Суффикс и окончание слова. 

Сложные и сложносокращѐнные слова. 

Роль частиц в составе слова. 

31.6.7. Развитие речи. 

Изложение-описание по составленному плану. 

Перевод текста-повествования с русского на бурятский язык. 

Развѐрнутое изложение по содержанию повествовательных и описательных 

текстов.  

Сочинение-рассуждение на заданную тему. 
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31.7. Содержание обучения в 6 классе. 

31.7.1. Родной язык – национальное достояние. 

Беседа о языке и его роли в жизни общества. Язык, речь, коммуникация. 

Коммуникативная ситуация. 

31.7.2. Развитие речи. Текст и его особенности.  

Тема и основная мысль текста. Заголовок (название) текста. Начальное и 

конечное предложение текста. Ключевые слова. Основные признаки текста.  

Жанры стилей: 

учебно-научный (доклад, отзыв); 

общественно-публицистический (статья, интервью, очерк); 

официально-деловой (заявление); 

разговорный (монолог, диалог); 

художественный. 

Тексты разных жанров и стилей (особенности структуры и языка). 

31.7.3. Лексикология. Фразеология. 

Словарный состав (фонд) бурятского языка: краткая история его развития. 

Классификация слов по употреблению.  

Общее понятие о фразеологии. Характеристика и классификация 

фразеологизмов. Свободные и устойчивые словосочетания: их классификация, 

использование в устной и письменной речи. Словарь фразеологизмов.  

Пословицы, поговорки и крылатые выражения. 

Использование синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов с переносным 

значением как средств выразительности речи.  

31.7.4. Общее понятие о морфологии. Понятие о частях речи.  

31.7.4.1. Понятие о грамматике.  

Грамматическое значение слова.  

Морфология. Синтаксис. 

31.7.4.2. Морфология. 

Морфология как один из разделов грамматики. Слово как основная языковая 

единица морфологии.  

Части речи. Самостоятельные и вспомогательные части речи, их 
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классификация, функция в речи. 

31.7.4.3. Имя существительное. 

Значение имени существительного. Морфологические категории и 

синтаксическая функция имени существительного. Употребление имени 

существительного в форме обращения.  

Личные и неличные имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание 

собственных имѐн существительных.  

Конкретные и абстрактные имена существительные. 

Изменение имѐн существительных: число, склонение, притяжание. 

Единственное и множественное число имѐн существительных. Правила 

употребления окончаний множественного числа. 

Склонение. Правописание падежных окончаний. Употребление падежных 

окончаний основы: после мягкого согласного, долгих гласных, заднеязычного -н. 

Изменения, происходящие в конце основы при присоединении падежных 

окончаний.  

Личное и безличное (возвратное) притяжание. Правописание падежных и 

притяжательных окончаний -эй и -ээ. 

Образование имѐн существительных, суффиксы, образующие имена 

существительные. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Правильное употребление в речи имѐн существительных.  

31.7.4.4. Имя прилагательное. 

Значение имени прилагательного. Морфологические категории и 

синтаксическая функция имени прилагательного. 

Классификация имѐн прилагательных. Относительные и качественные имена 

прилагательные. Выражение степени качества. 

Образование имѐн прилагательных. Суффиксы, образующие имена 

прилагательные и изменения, происходящие в основе имѐн прилагательных.  

Имена прилагательные со значением имѐн существительных.  

Склонение и притяжание имѐн прилагательных. 
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Употребление в речи имѐн прилагательных. 

Знаки препинания при прилагательных. 

31.7.4.5. Имя числительное. 

Общее понятие об имени числительном. Морфологические категории и 

синтаксическая функция имени числительного. Классификация имѐн числительных.  

Количественные имена числительные. Согласный -н в конце количественных 

имѐн числительных. Имена числительные порядковые, собирательные, 

приблизительного счета. Суффиксы, образующие имена числительные.  

Простые и составные имена числительные. 

Склонение и притяжание имѐн числительных.  

Употребление количественных, порядковых, приблизительных 

(приблизительного счета) имѐн числительных в функции определения, 

собирательных имѐн числительных в функции подлежащего. 

Произношение имѐн числительных. 

Употребление имѐн числительных в устной и письменной речи. 

31.7.4.6. Местоимение. 

Общее понятие о местоимении. Морфологические категории и синтаксическая 

функция местоимения.  

Классификация местоимений. 

Множественное число местоимений.  

Склонение и притяжание местоимений. 

Употребление местоимений в функции разных членов предложения. 

Изменение местоимений и их сочетание с другими словами.  

Правильное употребление местоимений, окончаний личных местоимений и 

частиц. 

31.7.5. Развитие речи. 

Перевод небольшого рассказа с русского языка на бурятский. 

Использование синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов с переносным 

значением как средств выразительности речи.  

Средства выразительности устной речи. Публичный доклад об образовании 

имѐн существительных.  
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Структура текста. Подготовительная работа по написанию сочинения-

описания. Сбор, обработка и подготовка материала по описанию комнаты в доме 

или квартире. Сочинение по описанию класса или комнаты. 

Написание сочинения-описания. Составление характеристики героя 

прочитанного произведения. 

Написание отзыва на прочитанный, прослушанный рассказ, стихотворение, 

текст.  

Особенности сочинения-рассуждения. Подготовка к написанию. 

Написание сочинения-рассуждения по содержанию просмотренной теле- 

радиопередачи, прочитанной книги. 

31.8. Содержание обучения в 7 классе. 

31.8.1. Богатство национального бурятского языка. 

Ценность национального бурятского языка, его роль и основные формы 

(бурятский литературный язык и территориальные диалекты). Разновидности 

бурятских диалектов (хоринский, сонгол-сартульский, хонгодорский, эхирит-

булагатский). 

31.8.2. Глагол. 

Значение глагола. Морфологические категории и синтаксическая функция 

глагола. Употребление глагола в функции сказуемого. 

Исходная основа глагола. Изъявительное, побудительное, причастное и 

деепричастное наклонение глагола. Присоединение лично-предикативных частиц к 

глаголам. Образование глаголов. 

Склонение и притяжание причастий.  

Предложения с причастным и деепричастным оборотом. Знаки препинания 

при оборотах. 

Правильное употребление в речи предложений с причастным и 

деепричастным оборотом. Активное употребление в речи глаголов-синонимов. 

31.8.3. Наречие. 

Значение наречия. Морфологические категории и синтаксическая функция 

наречий.  

Классификация наречий по значению. 
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Способы образования наречий. 

Притяжание наречий. 

Правильное употребление схожих по значению наречий. 

31.8.4. Частицы. 

Общее понятие о вспомогательных частях речи. 

Понятие о частицах, их классификация. 

Слитное и раздельное написание частиц с сочетаемым словом. 

Правописание лично-предикативных частиц. 

Употребление частиц в речи. 

31.8.5. Послелоги. 

Понятие о послелогах.  

Образование послелогов. Послелоги, образованные от других частей речи. 

Присоединение к послелогам окончаний управляемого слова. 

31.8.6. Союзы. 

Понятие о союзах. Простые и составные послелоги. 

Понятие о сочинительных и подчинительных союзах. Употребление схожих 

по значению союзов. 

31.8.7. Междометия. 

Значение междометий, функция междометий в речи. 

Звукоподражательные слова. 

Интонационное выделение междометий. Знаки препинания при междометиях: 

расстановка запятых и восклицательных знаков. 

Правильное употребление междометий в речи. 

31.8.8. Развитие речи. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, язык 

художественной литературы, функциональные стили: публицистический, 

официально-деловой, учебно-научный. 

Публицистический стиль, его особенности.  

Текст. Абзац. Средства связи между предложениями в тексте. 

Функционально-смысловые типы текстов, анализ текста. 

Написание репортажа. 
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Написание сочинения-рассуждения. 

Подготовка, организация и написание интервью. 

Написание очерка, биографии человека. 

Рассказ, его композиция. Написание сочинения от лица одного из героев 

прочитанного рассказа. 

31.9. Содержание обучения в 8 классе. 

31.9.1. Словосочетание. 

Понятие о словосочетании.  

Типы словосочетаний: устойчивые и свободные словосочетания.  

Сочетания слов, их разновидности.  

31.9.2. Предложение. 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательное, 

вопросительное, побудительное.  

Виды по интонации: восклицательное и невосклицательное, знаки препинания 

в них.  

Смысловое ударение.  

31.9.3. Простое предложение. 

31.9.3.1. Понятие о простом предложении.  

Связи слов в предложении: управление, примыкание.  

Члены предложения.  

Односоставные и двусоставные предложения. 

Виды односоставных предложений.  

31.9.3.2. Главные члены предложения. 

Подлежащее.  

Сказуемое. Виды сказуемых: простое, составное сказуемое. Виды составных 

сказуемых: именное и глагольное сказуемое.  

Связки сказуемого.  

Тире между подлежащим и сказуемым.  

Частицы сказуемого. 

31.9.3.3. Второстепенные члены предложения. 

Определение. 
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Приложение. 

Дополнение. Прямое и косвенное дополнение.  

Обстоятельство.  

31.9.3.4. Однородные члены предложения. 

Понятие об однородных членах предложения. 

Однородные и неоднородные определения.  

Связки однородных членов предложения. 

Обобщающие слова однородных членов предложения, их знаки препинания.  

31.9.3.5. Слова, не входящие в состав предложения. 

Вводные слова и предложения, их пунктуация.  

Обращения, их пунктуация. 

Междометия и слова-предложения, их пунктуация. 

31.9.3.6. Обособленные члены предложения. 

Понятие об обособлении. 

Приложения и знаки препинания при них.  

Обособление слов, уточняющих члены предложения, и их пунктуация.  

31.9.3.7. Предложения, осложнѐнные оборотами. 

Понятие об обороте.  

Простой оборот.  

Самостоятельный оборот.  

Знаки препинания в предложениях с оборотами. 

31.9.4. Развитие речи. 

Краткий устный рассказ и сочинение по всему произведению или по одной его 

части. 

Развѐрнутые ответы с использованием цитат на вопросы по прочитанному 

произведению.  

Характеристика героям произведения по заранее составленному плану 

(одному герою или сравнительная). Сочинение о герое кинофильма, пьесы и 

произведения. 

Сочинение, близкое к содержанию всего произведения или его части. 

Конспект заданного текста из хрестоматии. 
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Аннотация на прочитанное произведение. 

Статья в районную газету или в «Буряад үнэн».  

31.10. Содержание обучения в 9 классе. 

31.10.1. Язык как знаковая система и общественное явление. История 

бурятского языка. 

Роль языка в развитии общества.  

Периоды развития бурятского языка.  

Известные учѐные бурятского народа – языковеды. 

31.10.2. Сложное предложение. 

31.10.2.1. Понятие о сложном предложении. 

Сложное предложение, его структура.  

Основные виды сложного предложения: союзные, бессоюзные, с прямой 

речью, смешанные. 

31.10.2.2. Сложносочинѐнные предложения. 

Сложные предложения с противительными и соединительными союзами. 

Сложные предложения с разделительными и соединительными союзами.  

Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении.  

31.10.2.3. Сложноподчинѐнные предложения. 

Главное и придаточное предложения сложноподчинѐнных предложений.  

Союзы и союзные слова сложноподчинѐнных предложений. 

Виды придаточных предложений: изъяснительные, определительные, 

обстоятельственные. 

Деление придаточных предложений по структуре и по смыслу. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении. 

31.10.2.4. Бессоюзное сложное предложение. 

Смысловые отношения между частями в бессоюзных предложениях. 

Смысловое интонирование бессоюзных сложных предложений. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Случаи смысловой близости союзных и бессоюзных сложных предложений. 

31.10.2.5. Прямая и косвенная речь. 
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Особенности и структура сложных предложений с прямой речью.  

Авторское слово и прямая речь. 

Знаки препинания при прямой речи. 

Косвенная речь. 

31.10.2.6. Смешанные сложные предложения. 

Понятие о смешанных сложных предложениях.  

Структура смешанных сложных предложений.  

Знаки препинания в сложном предложении смешанного типа. 

31.10.3. Текст и его организация. 

Текст. Признаки текста.  

Сложное синтаксическое целое. Абзац.  

Сжатие текста. План. Тезис. Конспект. Реферат. Аннотация. Рецензия. 

31.10.4. Развитие речи. 

Краткий устный рассказ и изложение по содержанию целого произведения 

или его части. 

Сочинение на тему истории бурятского народа, языка, обычаев и другого. 

Автобиография. 

Тезисы по прослушанному отрывку из произведения. 

Рецензия на прочитанную книгу. 

31.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(бурятскому) языку на уровне основного общего образования. 

31.11.1. В результате изучения родного (бурятского) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (бурятском) 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 родном (бурятском) 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, волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (бурятского) языка в 

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

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

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

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

народа, в том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 
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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 своѐ 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 

(бурятском) 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 
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и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 

знанийи компетенций, планировать своѐ 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 учѐтом 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. 

31.11.2. В результате изучения родного (бурятского) 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. 

31.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

31.11.2.2. 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 

проведѐнного 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. 

31.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

31.11.2.4. 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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(бурятском) 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

31.11.2.5. 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 учѐтом 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. 

31.11.2.6. 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

31.11.2.7. 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 еѐ 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 учѐтом 
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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 отчѐта перед группой. 

31.11.3. Предметные результаты изучения родного (бурятского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

понимать бурятский национальный язык; 

характеризовать устную и письменную речь; 

характеризовать структуру текста; 

характеризовать типы речи: повествование, описание и рассуждение; 

выделять основные признаки разговорного, научного, художественного 

стилей; 

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; 

применять основные правила бурятской орфографии; 

характеризовать основные нормы бурятского литературного языка 

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

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

разбивать текст на абзацы;  

правильно понимать значение устной и письменной информации (определять 

тему, основную, дополнительную мысль текста); 

понимать тексты разных типов в разговорном, научном, художественном 
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стилях; овладеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное); 

находить, извлекать, выделять, различать, использовать информацию из 

разных источников, в том числе, из средств массовой информации; 

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, 

передавать информацию о прочитанном, услышанном, увиденном; 

переводить с русского на бурятский язык повествовательные тексты; 

использовать в речи основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного литературного бурятского языка; 

в письме использовать основные орфографические правила; 

использовать нормы бурятского речевого этикета (приветствие, прощание, 

поздравление). 

31.11.4. Предметные результаты изучения родного (бурятского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

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

стиль речи, анализировать структуру и языковые особенности текста, выделять 

ключевые слова; 

распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение), проводить их анализ и разбор; использовать в речи; 

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 свѐрнутости (план, пересказ, 

изложение, сочинение); 

создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, письмо, характеристика); 
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осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

владеть различными видами монолога и диалога; 

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 бурятского литературного языка; 

соблюдать в письменной речи основные правила орфографии и пунктуации; 

осуществлять речевой самоконтроль. 

31.11.5. Предметные результаты изучения родного (бурятского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; различать особенности; 

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

устных и письменных текстов, выделять ключевые слова, трансформировать рассказ 

от лица разных героев; 

распознавать части речи (глагол, наречие, послелог, союз, частица, 

междометие), проводить их анализ и разбор, использовать в речи; 

понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

понимать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное); 

находить, извлекать, выделять, различать, использовать, передавать 

информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

пользоваться лингвистическими словарями, различной литературой; 

воспроизводить текст с заданной степенью свѐрнутости (план, пересказ, 

изложение, сочинение); 

создавать тексты различных стилей и жанров (репортаж, интервью); 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 
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регулирование межличностных отношений); 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

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

другое), выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, отношение к прочитанному, услышанному, увиденному; 

соблюдать в речи основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного бурятского литературного языка; 

соблюдать в письменной речи основные правила бурятской орфографии; 

уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения. 

31.11.6. Предметные результаты изучения родного (бурятского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

различать, использовать разговорный, публицистический, деловой, научный, 

художественный стили; 

определять тему, основную мысль текста, тип речи и стиль, анализировать 

структуру и особенности языка текста; 

различать особенности информации, интервью, репортажа, очерка; 

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 бурятский язык текстов, состоящих из 

предложений с простой структурой; 

истолковывать значения национально маркированной лексики, используя 

словарь; 

правильно понимать значения устных и письменных текстов (цель, тема 

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

между предложениями, группировка фактов); 
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понимать тексты разных стилей и типов; различать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

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

средств массовой информации; 

использовать лингвистические словари, разную литературу; 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свѐрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

создавать тексты разных типов, стилей речи (отзыв, аннотация, доклад, 

письмо, статья); 

создавать краткий рассказ по содержанию целого произведения или его части 

и (или) писать изложение; 

писать сочинение об одном герое на основе кинофильма, пьесы и 

произведения; 

излагать свои мысли в устной и письменной формах, соблюдать нормы 

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

соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические нормы современного бурятского 

литературного языка; 

соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

использовать паралингвистические средства в процессе речевого общения; 

осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения.  

31.11.7. Предметные результаты изучения родного (бурятского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

определять особенности периодов истории бурятского языка; 

различать разговорный, публицистический, деловой, научный и 

художественный стили, использовать разговорный, публицистический и 

художественный стили; 

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

анализировать структуру и особенности языка текста; 
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различать признаки информации, тезиса, интервью, репортажа, очерка и 

использовать на практике; 

распознавать и различать единицы языка (сложносочинѐнные, 

сложноподчинѐнные, бессоюзные, предложения с прямой речью и смешанные 

сложные предложения), проводить синтаксический разбор; 

соблюдать правила пунктуации в сложносочинѐнных, сложноподчинѐнных, 

бессоюзных предложениях, смешанных сложных предложениях и в предложениях с 

прямой речью; 

создавать текст на заданную тему;  

использовать словарь, толковать значения национально маркированных слов; 

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); 

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

средств массовой информации; 

использовать лингвистические словари, разную литературу; 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свѐрнутости (план, пересказ, сочинение, конспект); 

создавать тексты разных типов, стилей речи (отзыв, аннотация, реферат, 

доклад, письмо, расписка, заявление); 

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); 

излагать свои мысли в устной и письменной формах, соблюдать нормы 

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

выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 
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создавать краткий текст по содержанию целого произведения или его части и 

(или) писать изложение; 

писать краткую рецензию, изложение по содержанию прочитанного 

произведения; 

писать рассуждение на заданные темы; 

проводить доклад, конспект, реферат на заданные темы; 

проводить тезисы и передавать в устной и письменной формах основную 

мысль произведения; 

писать и рассказывать свою автобиографию; 

переводить с русского на бурятский язык тексты с осложнѐнными 

конструкциями; 

соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические нормы современного бурятского 

литературного языка;  

соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

соблюдать нормы бурятского речевого этикета (подготовка заявления, 

постановления), использовать паралингвистические средства в процессе речевого 

общения; 

осуществлять речевой самоконтроль в повседневной практике речевого 

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

оформления. 

32. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный 

(бурятский) язык Республики Бурятия». 

32.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Государственный (бурятский) язык Республики Бурятия» (предметная область 

«Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по 

государственному (бурятскому) языку, государственный (бурятский) язык, 

бурятский язык) разработана для обучающихся, не владеющих бурятским языком, и 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по государственному (бурятскому) языку. 
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32.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения государственного 

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

содержания, к определению планируемых результатов. 

32.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

32.4. Планируемые результаты освоения программы по государственному 

(бурятскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

32.5. Пояснительная записка. 

32.5.1. Программа по государственному (бурятскому) языку разработана с 

целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Программа по государственному (бурятскому) языку направлена на создание 

единого образовательного пространства преподавания бурятского языка в системе 

общего образования Республики Бурятия. 

Основным назначением программы по государственному (бурятскому) языку 

является формирование у обучающихся коммуникативной компетенции на 

бурятском языке, а именно способности и готовности осуществлять межличностное 

и межкультурное общение с носителями языка. Усиление коммуникативно-

деятельностной направленности изучения бурятского языка, нацеленность его на 

метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности. Программа по государственному 

(бурятскому) языку на уровне основного общего образования реализуется через 

личностно-ориентированный, коммуникативно-когнитивный, социокультурный, 

деятельностный и текстоориентированный подходы. 

32.5.2. В содержании программы по государственному (бурятскому) языку 

выделяются содержательные линии, направленные на развитие коммуникативной 

компетенции на бурятском языке в совокупности еѐ составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 



483 

Программа - 03 

32.5.3. Изучение государственного (бурятского) языка направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание качеств гражданина, патриота, развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

национальностей, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

осознание обучающимися важности изучения бурятского языка как 

государственного языка Республики Бурятия, воспитание потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

развитие у обучающихся культуры владения бурятским языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

литературного бурятского языка, правилами бурятского речевого этикета; 

формирование представления о бурятском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования. 

32.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения государственного 

(бурятского) 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). 

Образовательная организация вправе предусмотреть перераспределение 

времени на изучение учебных предметов, по которым не проводится 

государственная итоговая аттестация, в пользу изучения родного языка. 

32.6. Содержание обучения в 5 классе. 

32.6.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Дружба (Нүхэсэл). Мои друзья (Минии нүхэд). 

Учѐба (Һуралсал). Школа (Һургуули). 

Мой день, отдых (Минии ажабайдал). Распорядок дня (Минии үдэр). 

Здоровый образ жизни (Элүүр энхэ байдал). Свободное время, здоровье 

(Сүлѳѳ саг, элүүр энхэ). 
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Путешествие по Бурятии (Буряад ороноор аяншалга). 

Моя семья, родословная (Минии бүлэ, уг гарбал). 

Культура, традиции (Соел, ѐhо заншал). Сагаалган в моей семье (Сагаалган 

манай бүлэдэ). 

Профессия (Мэргэжэл).  

Одежда (Хубсаhан). Спортивная одежда (Тамирай хубсаһан). Школьная форма 

(Һургуулиин хубсаһан). 

Говорение. 

Диалогическая речь. В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, 

как ведение диалога этикетного характера, диалога-побуждения к действию, при 

этом по сравнению с уровнем начального общего образования усложняется 

предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

обучающимися в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 

оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 

умения, как: 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие отказ. 

Объѐм диалогов – до 2 реплик со стороны каждого участника. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются 

умения: 

обратиться с просьбой и выразить готовность отказ еѐ выполнить; 

дать совет и принять или не принять его; 

пригласить к действию или взаимодействию и согласиться или не согласиться 

принять в нѐм участие. 

Объѐм диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого участника.  

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение 

следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 



485 

Программа - 03 

коммуникативные типы речи, как описание, сообщение, а также эмоциональные 

суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с использованием 

текста; 

Объѐм монологического высказывания – до 7-8 фраз.  

Аудирование. Владение умениями воспринимать на слух бурятский текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с использованием языковой догадки, контекста. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся 5 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.  

Чтение. Обучающиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся 5 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 5 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, 
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культуры региона. Объѐм текстов для чтения – до 400 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5 классе. 

Формируются и отрабатываются умения: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря). 

Объѐм текстов для чтения до 150-200 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

проводить выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днѐм рождения, другим праздником (объѐмом 

до 25 слов, включая адрес), выражать пожелания;  

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес). 

32.6.2. Языковые знания и навыки. 

32.6.2.1. Графика и орфография. 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

32.6.2.2. Фонетическая сторона речи. 

Навыки произношения и различения на слух всех звуков бурятского языка. 

Закон гармонии гласных. Акцентуация слова в бурятском языке. Членение 

предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений.  



487 

Программа - 03 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

32.6.2.3. Лексическая сторона речи. 

Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счѐт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным на уровне начального общего 

образования, добавляется около 100–130 новых лексических единиц, включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие бурятскую культуру. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования. 

аффиксация: 

существительные с суффиксами -шан (-шэн, -шон) – эмшэн; 

наречия с суффиксом -аар (-ээр, -оор) – һайнаар; 

числительные с суффиксами -дахи (-дэхи, -дохи). 

32.6.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Расширение объѐма значений грамматических средств, изученных на уровне 

начального общего образования, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Части речи. Знаменательные и служебные части речи. Послеложно-падежная 

система бурятского языка. Единственное и множественное число. Личное и 

безличное (возвратное) притяжание. Местоимение. Глагол. Наклонение. Формы 

обращения. Глаголы в страдательном, взаимно-совместном залогах. Модальное 

слово хэрэгтэй. Частицы в бурятском языке. 

Местоимения: личные местоимения, указательные местоимения, 

вопросительные местоимения. 

Числительные: количественные числительные (100 – 100000), выражение 

времени, порядковые числительные. 

Междометия: Yү! 

Послелоги, отражающие отношения по месту.  

Простые распространѐнные предложения. 

Типы вопросительных предложений. Общий вопрос и специальный вопросы 
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(Сүлөө сагтаа ши юу хэхэ дуратайбши? Ши кинодо ошохо гүш?). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Уншыш даа). 

Восклицательные предложения для выражения эмоций (Ямар һайн гээшэб!). 

Овладение грамматической стороной речи предполагает знание признаков и 

навыки распознавания и употребления в речи изученных грамматических явлений.  

32.6.3. Социокультурные знания и умения. 

Традиционная бурятская кухня. Восточный календарь. Этические нормы 

бурят (арадай алтан һургаалһаа). Традиции самопрезентации бурят. Выдающиеся 

люди Бурятии и России. Традиции и праздники народов России. 

32.7. Содержание обучения в 6 классе. 

32.7.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Дружба (Нүхэсэл). Общение в Интернете (Интернедээр харилсаан). 

Учѐба (hуралсал). Школьная жизнь (Һургуулиин ажабайдал).  

Мой день, отдых (Минии ажабайдал). Культура и традиции отдыха (Амарха 

заншал). 

Здоровый образ жизни (Элүүр энхэ байдал). Вредные привычки (Бэеэ 

гамнагты). 

Путешествие (Аяншалга). Путешествие по Байкалу (Байгалаар аяншалга). 

Моя семья, родословная (Минии бүлэ, уг гарбал). Моя биография (Минии 

намтар). 

Культура, традиции (Соел, ѐhо заншал). Сагаалган – праздник Нового года 

(Сагаалган – Шэнэ жэлэй һайндэр). 

Профессия повара. (Тогоошоной мэргэжэл). 

Одежда (Хубсаhан). Национальный костюм (Арадай хубсаһан). 

Говорение. 

Диалогическая речь. В 6 классе продолжается развитие таких речевых умений, 

как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение 

к действию, усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество 
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реплик, произносимых обучающимися в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 

умения, как: 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие или отказ. 

Объѐм диалогов – до 2 реплик со стороны каждого участника.  

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию («хэн?» («кто?»), «юун?» 

(«что?»), «хайшан гээд?» («как?»), «хаана?» («где?»), «хайшаа?» («куда?»), «хэзээ?» 

(«когда?»), «хэнтэй?» («с кем?»), «юундэ?» («почему?»), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего. Объѐм диалогов – до 2-3-х реплик со 

стороны каждого участника.  

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются 

умения: 

обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ еѐ выполнить; 

дать совет и принять или не принять его; 

пригласить к действию взаимодействию и согласиться или не согласиться 

принять в нѐм участие. 

Объѐм диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого участника.  

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение 

следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, сообщение, а также эмоциональные 

суждения;  

передавать содержание, основную мысль прочитанного с использованием 

текста;  

проводить сообщение в связи с прочитанным или прослушанным текстом. 
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Объѐм монологического высказывания – до 7-8 фраз. 

Аудирование. 

Владение умениями воспринимать на слух бурятский текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание 

(с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с использования языковой догадки, контекста. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся 6 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5-2 минут.  

Чтение. 

Обучающиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся 6 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 6 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, 

культуры региона. Объѐм текстов для чтения – 450 слов. 

Формируемые умения в области чтения: 
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определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе.  

Формируются и отрабатываются умения: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

выражать своѐ мнение по прочитанному. 

Объѐм текстов для чтения до 200–250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Письменная речь. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

проводить выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днѐм рождения, другим праздником (объѐмом 

до 25-30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 

писать личное письмо с использованием образца (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объѐм 

личного письма – до 50 слов, включая адрес);  

32.7.2. Языковые знания и навыки. 

32.7.2.1. Графика и орфография. 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

32.7.2.2. Фонетическая сторона речи. 

Навыки произношения и различения на слух всех звуков бурятского языка. 



492 

Программа - 03 

Закон гармонии гласных. Акцентуация слова в бурятском языке. Членение 

предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

32.7.2.3. Лексическая сторона речи. 

Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счѐт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. К 600-650 усвоенным лексическим единицам добавляется около 100-150 

новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие бурятскую культуру. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

аффиксация: наречия с суффиксом -аар (-ээр, -оор) – һайнаар, числительные с 

суффиксами -та (-тэ, -то) арбадахи, арбата. 

32.7.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Расширение объѐма значений грамматических средств, изученных в 

предыдущих классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Части речи. Знаменательные и служебные части речи. Послеложно-падежная 

система бурятского языка. Единственное и множественное число. Личное и 

безличное (возвратное) притяжание. Выражение степени качества имѐн 

прилагательных. Местоимение. Глагол. Наклонение. Формы обращения. Причастие. 

Наречия места, образа действия. Модальные слова хэрэгтэй, ѐhотой. Частицы в 

бурятском языке.  

Имена существительные: личные и неличные.  

Многократные причастия. 

Местоимения: личные, возвратные, указательные, вопросительные. 

Место наречия в предложении. 

Числительные: количественные (100-100000000), выражение даты, 

приблизительное количество – гушаад. 

Союзы: харин; союзные слова: юундэб гэхэдэ, тиимэһээ. 
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Междометия: Тай! 

Послелоги, отражающие отношения по времени. 

Простые распространѐнные предложения. 

Все типы вопросительных предложений (Сүлөө сагтаа ши юу хэхэ 

дуратайбши? Ши кинодо ошохо гүш? Ши гэртээ ошохо гүш, али һургуулидаа байха 

гүш?). 

Побудительные предложения в утвердительной (Уншыш даа) и отрицательной 

формах (Бү мартаарай). 

Причастный и деепричастный обороты. Предложения, осложнѐнные 

причастными и деепричастными оборотами. 

Овладение грамматической стороной речи предполагает знание признаков 

изученных грамматических явлений и навыки распознавания и употребления их в 

речи.  

32.7.3. Социокультурные знания и умения. 

Традиции семейных праздников (милаан, түрэ наадан). Национальная одежда 

бурят. Система питания у бурят. Этические нормы бурят (арадай алтан һургаалһаа). 

Традиции самопрезентации бурят. Пространство и время у бурят. Традиционное 

жилище бурят. Топонимика Бурятии. Выдающиеся люди Бурятии и России. 10 

самых известных мест в России. 

32.8. Содержание обучения в 7 классе. 

32.8.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Дружба (Нүхэсэл). Переписка с друзьями (Нүхэдтөө бэшэг бэшэе). 

Учѐба (hуралсал). Известные учебные заведения (Мэдээжэ һургуулинууд).  

Мой день, отдых (Минии ажабайдал). Летние каникулы (Зунай амаралта).  

Здоровый образ жизни (Элүүр энхэ байдал). Человек и природа (Хүн ба 

байгаали). 

Путешествие (Аяншалга). Экскурсия по городу. (Хотын үзэсхэлэнүүд). 

Моя семья, родословная (Минии бүлэ, уг гарбал). История моей семьи, моего 
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рода (Манай бүлын, угай түүхэ).  

Культура, традиции (Соел, ѐhо заншал). Бурятский календарь (Буряад литэ).  

Профессия журналиста. (Сэтгүүлшэнэй мэргэжэл). 

Одежда (Хубсаhан). Мода разных эпох (Үе сагай хубсаһан). 

Говорение. 

Диалогическая речь. В 7 классе осуществляется развитие таких речевых 

умений, как ведение диалога этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых в ходе диалога, становится более разнообразным 

языковое оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 

умения как: 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие, отказ. 

Объѐм диалогов – до 3 реплик со стороны каждого участника. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию («хэн?» («кто?»), «юун?» 

(«что?»), «хайшан гээд?» («как?»), «хаана?» («где?»), «хайшаа?» («куда?»), «хэзээ?» 

(«когда?»), «хэнтэй?» («с кем?»), «юундэ?» («почему?»), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего. Объѐм диалогов – до 3-х реплик со 

стороны каждого участника. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются 

умения: 

обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ еѐ выполнить; 

дать совет и принять или не принять его; 

пригласить к действию или взаимодействию и согласиться или не согласиться, 

принять в нѐм участие. 

Объѐм диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого участника. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  
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выражать свою точку зрения; 

выражать согласие или несогласие с точкой зрения партнѐра; 

выражать сомнение; 

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объѐм учебных диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого участника. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе 

предусматривает овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание, повествование и сообщение, а также 

эмоциональные и оценочные суждения;  

передавать содержание, основную мысль прочитанного с использованием 

текста;  

проводить сообщение в связи с прочитанным или прослушанным текстом. 

Объѐм монологического высказывания – до 8-9 фраз. 

Аудирование. 

Владение умениями воспринимать на слух бурятский текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание 

(с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с использования языковой догадки, контекста. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся 5 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5-2 минут. 

Чтение. 

Обучающиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 
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проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 7 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, 

культуры региона. Объѐм текстов для чтения – 450-500 слов. 

Формируемые умения в области чтения: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе.  

Формируются и отрабатываются умения: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

выражать своѐ мнение по прочитанному. 

Объѐм текстов для чтения до 250-300 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

проводить выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днѐм рождения, другим праздником (объѐмом 
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до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 

писать личное письмо с использованием образца (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объѐм 

личного письма – 50-60 слов, включая адрес). 

32.8.2. Языковые знания и навыки. 

32.8.2.1. Графика и орфография. 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

32.8.2.2. Фонетическая сторона речи. 

Навыки произношения и различения на слух всех звуков бурятского языка. 

Закон гармонии гласных. Акцентуация слова в бурятском языке. Членение 

предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

32.8.2.3. Лексическая сторона речи. 

Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счѐт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. К 700–750 лексическим единицам, усвоенным на уровне начального 

общего образования, добавляется около 100–150 новых лексических единиц, 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие бурятскую культуру. Развитие навыков их 

распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

аффиксация (прилагательные с суффиксами -та(й) (-тэ(й), -то(й) – бэлигтэй); 

лексико-синтаксический способ (уг гарбал). 

32.8.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Расширение объѐма значений грамматических средств, изученных в 
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предыдущих классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Части речи. Знаменательные и служебные части речи. Послеложно-падежная 

система бурятского языка. Единственное и множественное число. Личное и 

безличное (возвратное) притяжание. Выражение степени качества имѐн 

прилагательных. Местоимение. Собирательные числительные. Глагол. Наклонение. 

Формы обращения. Причастие. Деепричастие. Наречия времени, места, образа 

действия. Глаголы в страдательном, взаимно-совместном залогах, модальные слова 

(хэрэгтэй, аргатай, ѐhотой). Частицы в бурятском языке. 

Имена существительные личные и неличные. 

Многократные, однократные, временные причастия. 

Местоимения: личные, возвратные, указательные, вопросительные. 

Наречия времени, места, образа действия, место наречия в предложении. 

Числительные: количественные (100-100000000), обозначение даты, времени, 

порядковые числительные, собирательные (табуулан), приблизительное количество 

(гушаад). 

Союзы: ба, болон, харин, аад, теэд, зүгѳѳр, гэжэ, (хэрбээ) һаа. Союзные слова: 

юундэб гэхэдэ, тиимэһээ, хаана-тэндэ, хадаа, гэһэн, гэдэг. 

Междометия: Yү! Аа! Тай! 

Послелоги, отражающие отношения по месту, времени, направлению. 

Простые распространѐнные предложения.  

Все типы вопросительных предложений (Сүлөө сагтаа ши юу хэхэ 

дуратайбши? Ши кинодо ошохо гүш? Ши гэртээ ошохо гүш, али һургуулидаа байха 

гүш?). 

Побудительные предложения в утвердительной (Уншыш даа) и отрицательной 

формах (Бү мартаарай). 

Восклицательные предложения для выражения эмоций (Яагаа һайн гээшэб!). 

Некоторые формы безличных предложений (Дулаарба. Ерэхэ ѐhотой). 

Причастный и деепричастный обороты: простой оборот, самостоятельный 

оборот. Предложения, осложнѐнные причастными и деепричастными оборотами. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными. 

Овладение грамматической стороной речи предполагает знание признаков и 



499 

Программа - 03 

навыки распознавания и употребления в речи изученных грамматических явлений. 

32.8.3. Социокультурные знания и умения. 

Традиции семейных праздников (милаан, түрэ наадан). Этические нормы 

бурят (арадай алтан һургаалһаа). История старомонгольской письменности. 

Диалекты бурятского языка. Топонимика Бурятии. Выдающиеся люди Бурятии и 

России. Традиции и праздники народов России. 10 самых известных мест в России. 

32.9. Содержание обучения в 8 классе.  

32.9.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Дружба (Нүхэсэл). Мои зарубежные друзья (Минии хари гүрэнэй нүхэд). 

Учеба (hуралсал). Система обучения в разных странах (Хари гүрэнэй 

һуралсалай байгууламжа). 

Мой день, отдых (Минии ажабайдал). Искусство в нашей жизни (Урлал манай 

ажабайдалда). 

Здоровый образ жизни (Элүүр энхэ байдал). Медицина (Эмнэлгэ). 

Путешествие (Аяншалга). Сельская жизнь (Хүдѳѳ нютаг).  

Моя семья, родословная (Минии бүлэ, уг гарбал). История бурятского народа 

(Буряад арадай түүхэ).  

Культура, традиции (Соел, ѐhо заншал). Буддийские традиции и обычаи 

(Буддын шажанай заншал). 

Профессия спортсмена (Тамиршан). 

Одежда (Хубсаhан). Молодѐжная мода (Залуушуулай хубсаһан). 

Говорение. 

Диалогическая речь. Развитие у обучающихся диалогической речи в 8 классе 

предусматривает овладение умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

начать, поддержать и закончить разговор; 
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поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие или отказ. 

Объѐм этикетных диалогов – до 3 реплик со стороны каждого участника. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

Объѐм данных диалогов – до 4-5 реплик со стороны каждого участника. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ еѐ выполнить; 

дать совет и принять или не принять его; 

пригласить к действию или взаимодействию и согласиться или не согласиться 

принять в нѐм участие; 

спроводить предложение и выразить согласие или несогласие, принять его, 

объяснить причину. 

Объѐм данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого участника. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

выразить точку зрения и согласиться или не согласиться с ней; 

высказать одобрение или неодобрение; 

выразить сомнение; 

выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость огорчение, 

желание или нежелание). 

Объѐм диалогов – не менее 3 реплик со стороны каждого участника. 

Развитие монологической речи предусматривает овладение следующими 

умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование), эмоциональные и 

оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с использованием 

текста;  
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проводить сообщение в связи с прочитанным текстом; 

выражать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, услышанному. 

Объѐм монологического высказывания – до 9-10 фраз. 

Аудирование. 

Владение умениями понимать на слух бурятский текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с использованием языковой догадки, контекста; 

игнорировать незнакомый языковой материал, не существенный для 

понимания.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся 8 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текста – до 2 минут. 

Чтение. 

Обучающиеся учатся читать и понимать методически аутентичные и 

аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием содержания (изучающее чтение), с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое 

поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся 8 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 
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Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

методически аутентичных и аутентичных материалах, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры региона. 

Объѐм текста – до 450-500 слов.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на методически 

аутентичных и аутентичных текстах разных жанров. 

Объѐм текста – до 300-350 слов. 

Формируемые умения в области чтения (для чтения с пониманием основного 

содержания текста и для чтения с полным пониманием текста): 

умение ориентироваться в содержании текста, понимать его основное 

содержание и извлекать эксплицитно представленную информацию;  

умение интегрировать и интерпретировать информацию, имплицитно 

представленную в тексте;  

умение осмыслить и оценить прочитанный текст.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст (статью или несколько статей 

из газеты, журнала, сайта в сети Интернет) и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

проводить выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днѐм рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; (объѐмом до 30 слов, включая написание адреса); 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  

писать личное письмо с использованем и без использования образца 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных 

в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета 

(объѐм личного письма 60-70 слов, включая адрес). 

32.9.2. Языковые знания и навыки. 

32.9.2.1. Графика и орфография. 
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Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. Владение орфографическими навыками в пределах усвоенного 

языкового материала. 

32.9.2.2. Фонетическая сторона речи. 

Навыки произношения и различения на слух всех звуков бурятского языка; 

соблюдение акцентуации слова. Членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

32.9.2.3. Лексическая сторона речи. 

Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счѐт лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. К 850-900 лексическим единицам, усвоенным обучающимися ранее, 

добавляются около 150 новых лексических единиц, в том числе наиболее 

распространѐнные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие бурятскую культуру. Объѐм рецептивного словаря 

увеличивается за счѐт текстов для чтения и составляет примерно 1200 лексических 

единиц, включая продуктивный лексический минимум. 

Обучающиеся 8 класса учатся употреблять в речи названия объектов, 

географических названий на бурятском языке. Развитие навыков их распознавания и 

употребления в речи. 

32.9.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Расширение объѐма значений грамматических явлений, изученных в 

предыдущих классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Повторение и углубление изученного материала на предыдущих этапах.  

Синтаксис. Словосочетание, оборот и предложение. Виды простого 

предложения по цели высказывания. Односоставные и двусоставные предложения. 

Побудительное предложение. Однородные члены предложения. Причастный и 

деепричастный обороты. Обращение. 

Единственное и множественное число имѐн существительных. 
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Местоимения: обобщительные (бүхы, булта, бүгэдэ), выделительные (бэшэ, 

бусад).  

Различение функций многократного и однократного причастий. 

Глагольные формы в настоящем, прошедшем, будущем времени 

многократного причастия и их различение. 

Соединительное, разделительное деепричастия.  

Формы обращения глагола (яба, ябагты, ябыш, ябыт, ябаг, ябаарай, ябая, 

ябаһуу) и их различение. 

Формы двух-, трѐхкомпонентных сложных глагольных сказуемых.  

Систематизация (опознавание, различение и употребление) изученного ранее 

материала:  

склонение имѐн существительных; 

употребление послелогов, наречий; 

употребление аффиксов личного и безличного притяжания, личных и 

возвратных местоимений; 

различение временных форм глагола;  

различение залогов: нээгдэ, барилда, ошолсо; 

употребление модальных слов ѐhотой, аргатай, хэрэгтэй, дуратай; 

соблюдение порядка слов в предложении; 

усвоение особенностей безличных предложений (Газаа хүйтэрбэ); 

различение типов вопросительных предложений и употребление 

вопросительных слов; 

различение придаточных предложений с союзами и союзными словами.  

32.9.3. Социокультурные знания и умения. 

Э.-Х. Галшиев «Зерцало мудрости». Эрын 9 эрдэм. Эхэнэр хүнэй 9 эрдэм. 10 

сагаан буян 10 хара нүгэл. Героический эпос «Гэсэр». Чингис хаан – человек 

тысячелетия. 

32.10. Содержание обучения в 9 классе. 

32.10.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 
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содержания речи. 

Дружба (Нүхэсэл). Любовь (Инаг дуран). 

Учѐба (Һуралсал). Выбор профессии (Хэн болохобиб?). 

Мой день, отдых (Минии ажабайдал). Читаем на бурятском! (Буряадаар ном 

уншая!) 

Здоровый образ жизни (Элүүр энхэ байдал). Спорт (Тамир). 

Путешествие (Аяншалга). Путешествие в зарубежные страны (Хари гүрэнѳѳр 

аяншалга). 

Моя семья, родословная (Минии бүлэ, уг гарбал). Монголоязычные народы 

(Монгол туургата арадууд). 

Культура, традиции (Соел, ѐhо заншал). Праздники разных народов (Дэлхэйн 

арадуудай hайндэрнүүд). 

Профессия (Мэргэжэл). Менеджер и лидер (Хүтэлбэрилэгшэ болон 

ударидагша). 

Одежда (Хубсаhан). Производство и дизайн одежды. Дизайнер (Хубсаһанай 

үйлэдбэри. Хубсаһа зохѐогшо). 

Говорение. 

Диалогическая речь. Развитие у обучающихся диалогической речи в 9 классе 

предусматривает овладение умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие или отказ. 

Объѐм этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого участника. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 
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Объѐм данных диалогов – до 5-6 реплик со стороны каждого участника. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ выполнить еѐ; 

дать совет и принять или не принять его; 

пригласить к действию или взаимодействию и согласиться или не согласиться 

принять в нѐм участие; 

спроводить предложение и выразить согласие или несогласие принять его, 

объяснить причину. 

Объѐм данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого участника. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

выразить точку зрения и согласиться или не согласиться с ней; 

высказать одобрение или неодобрение; 

выразить сомнение; 

выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость огорчение, 

желание нежелание). 

Объѐм диалогов – не менее 5-7 реплик со стороны каждого участника. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях обучающиеся решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 

совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи предусматривает 

овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с использованием 

текста;  

проводить сообщение в связи с прочитанным текстом; 

выражать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному или 

услышанному. 

Объѐм монологического высказывания – до 10–12 фраз.  
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Аудирование. 

Владение умениями понимать на слух бурятский текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с использованием языковой догадки, контекста; 

игнорировать незнакомый языковой материал, не существенный для 

понимания.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся 9 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текста – до 2-2,5 минут.  

Чтение. 

Обучающиеся учатся читать и понимать методически аутентичные и 

аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием содержания (изучающее чтение), с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое 

поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся 9 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

методически аутентичных и аутентичных материалах, отражающих особенности 
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быта, жизни, культуры региона. 

Объѐм текста – до 500 слов.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на методически 

аутентичных и аутентичных текстах разных жанров. 

Объѐм текста – до 350-450 слов. 

Формируемые умения в области чтения (для чтения с пониманием основного 

содержания текста и для чтения с полным пониманием текста): 

умение ориентироваться в содержании текста, понимать его основное 

содержание и извлекать эксплицитно представленную информацию;  

умение интегрировать и интерпретировать информацию, имплицитно 

представленную в тексте;  

умение осмыслить и оценить прочитанный текст.  

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей 

из газеты, журнала, с сайта в сети Интернет) и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

проводить выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днѐм рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания (объѐмом 30-40 слов, включая написание адреса); 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с использованием и без использования образца 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных 

в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета 

(объѐм личного письма 70-90 слов, включая адрес).  

На уровне основного общего образования у обучающиеся развиваются такие 

специальные учебные умения, как: 

осуществлять информационную переработку бурятских текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую 

форму; 
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пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования источников информации на бурятском языке. 

На уровне основного общего образования также целенаправленно 

осуществляется развитие компенсаторных умений – умений выходить из 

затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие 

умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты, а при чтении и аудировании – языковую догадку, тематическое 

прогнозирование содержания, опускать игнорировать информацию, не мешающую 

понять основное значение текста.  

32.10.2. Языковые знания и навыки. 

32.10.2.1. Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и получение навыков их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. Владение орфографическими навыками в пределах 

усвоенного языкового материала. 

32.10.2.2. Фонетическая сторона речи. 

Навыки произношения и различения на слух всех звуков бурятского языка; 

соблюдение акцентуации слова. Членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

32.10.2.3. Лексическая сторона речи. 

Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счѐт лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. К 1000-1050 лексическим единицам, усвоенным обучающимися ранее, 

добавляются около 150 новых лексических единиц, в том числе наиболее 

распространѐнные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие бурятскую культуру. Объѐм рецептивного словаря 

увеличивается за счѐт текстов для чтения и составляет примерно 1300–1400 

лексических единиц, включая продуктивный лексический минимум. 
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Обучающиеся 9 класса учатся употреблять в речи названия объектов, 

географических названий на бурятском языке. Развитие навыков их распознавания и 

употребления в речи. 

32.10.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Расширение объѐма значений грамматических явлений, изученных в 

предыдущих классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Повторение и углубление изученного материала на предыдущих этапах.  

Синтаксис. Словосочетание, оборот и предложение. Виды простого 

предложения по цели высказывания; односоставные и двусоставные предложения. 

Побудительное предложение. Однородные члены предложения. Причастный и 

деепричастный оборот. Прямая и косвенная речь. Обращение. 

Единственное и множественное число имѐн существительных. 

Местоимения: обобщительные местоимения (бүхы, булта, бүгэдэ). 

выделительные местоимения (бэшэ, бусад). неопределѐнные местоимения (хэн 

нэгэн, али нэгэ, нэгэ хэды, хэды, хэдэн, иимэ, тиимэ).  

Различения функций многократного и однократного причастий. 

Глагольные формы в настоящем, прошедшем, будущем времени, 

многократного причастий и их различение. 

Соединительное, разделительное, слитное, целевое деепричастие.  

Формы обращения глагола (яба, ябагты, ябыш, ябыт, ябаг, ябаарай, ябая, 

ябаһуу) и их различение. 

Формы двух, трѐхкомпонентных сложных глагольных сказуемых и их 

различение.  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: 

определительными: Ябаһан хүн яһа зуудаг гэhэн буряад оньһон үгэ бии. 

изъяснительными: Буряад орондо Альпануудташье, Швейцридашье адли 

газарнууд бии гэжэ аяншалагшад хэлэдэг. 

обстоятельственными: Байгал далай бэлхэйн баялиг болоно, тиимэһээ нангин 

далайгаа булта гамная! 

Сложноподчинѐнные предложения с союзом и союзными словами гэжэ, гэhэн, 

гээд. 
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Систематизация (опознавание, различение и употребление) изученного ранее 

материала:  

склонение имѐн существительных; 

употребление послелогов, наречий; 

употребление аффиксов личного и безличного притяжания, личных и 

возвратных местоимений; 

различение временных форм глагола;  

различение залогов глагола (нээгдэ, барилда, ошолсо); 

употребление модальных слов ѐhотой, аргатай, хэрэгтэй, дуратай; 

соблюдение порядка слов в предложении; 

выделение безличных предложений (Газаа хүйтэрбэ); 

различение типов вопросительных предложений и употребление 

вопросительных слов; 

различение придаточных предложений с союзами и союзными словами. 

32.10.5. Социокультурные знания и умения. 

Система буддийского образования. Культура поведения в культовых местах. 

Экологическая культура бурят. Генеалогия бурят. Происхождение народов мира. 

32.11. Планируемые результаты освоения программы по государственному 

(бурятскому) языку на уровне основного общего образования. 

32.11.1. В результате изучения государственного (бурятского) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на бурятском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 
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социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на родном (бурятском) 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; волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли государственного (бурятского) 

языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного (бурятского) языка, 

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

ценностное отношение к бурятскому языку, к достижениям своего народа и своей 

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

народа, в том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 
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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 своѐ 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 

(бурятском) 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 учѐтом личных и общественных 
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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 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределѐнности, 
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открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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. 

32.11.2. В результате изучения государственного (бурятского) 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. 

32.11.2.1. 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 
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(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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

32.11.2.2. 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 

проведѐнного наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 
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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. 

32.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

32.11.2.4. 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 бурятском 

языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
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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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

32.11.2.5. 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 учѐтом 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. 

32.11.2.6. 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; 
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давать оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

32.11.2.7. 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 еѐ 

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 учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 
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(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 отчѐта перед группой. 

32.11.3. Предметные результаты изучения государственного (бурятского) 

языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета (до 2 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания – до 7-8 

фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объѐм – 6-7 фраз); 

воспринимать на слух и понимать несложные бурятские 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 текстов для аудирования – до 

1,5 минут); 

читать про себя и понимать несложные бурятские 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 (объѐм текста 

текстов для чтения с полным пониманием текста – до 150-200 слов), читать про себя 
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несплошные тексты (таблицы), понимать и оценивать представленную в них 

информацию, находить и извлекать из текстов фактуальную информацию (место 

действия и время протекания описываемых событий, конкретные факты и события), 

различать основную и второстепенную информацию, представленную в тексте, 

определять главные факты события и их последовательность в тексте; 

писать короткие поздравления с праздниками, заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения (объѐм сообщения – до 20-25 слов); 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

выразительно читать вслух небольшие бурятские тексты объѐмом до 70 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать 

новые слова в соответствии с правилами произношения звуков; 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 450-500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 350-400 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 

250- 300 лексических единиц продуктивного минимума); 

понимать особенности структуры простого предложения бурятского языка, 

различных коммуникативных типов предложений бурятского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи:  

существительные с суффиксами -шан (-шэн, -шон) – (эмшэн), наречия с 

суффиксом -аар (-ээр, -оор) – (һайнаар), числительные с суффиксами -дахи (-дэхи, -

дохи); 

имена существительные в форме изучаемых падежей; 

аффиксы личного и безличного притяжания в изучаемых формах; 

формы настоящего, прошедшего, будущего времени глагола; 

частицы, в том числе лично-предикативные; 

местоимения: личные, указательные, вопросительные; 
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числительные: количественные (100-100000), выражающие время, 

порядковые; 

междометия (Yү!); 

послелоги, отражающие отношения по месту;  

простые распространѐнные предложения;  

типы вопросительных предложений (общий и специальный вопросы: Сүлөө 

сагтаа ши юу хэхэ дуратайбши? Ши кинодо ошохо гүш?); 

побудительные предложения в утвердительной форме (Уншыш даа); 

восклицательные предложения для выражения эмоций (Ямар һайн гээшэб!); 

использовать отдельные социокультурные элементы бурятского речевого 

поведенческого этикета в рамках тематического содержания; 

правильно оформлять при письме фамилии и имена (свои, родственников и 

друзей) на бурятском языке (в анкете); 

иметь представление о социокультурном портрете региона; 

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; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

бурятском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать бурятоязычные словари и справочники, информационно-

справочные системы в электронной форме. 

32.11.4. Предметные результаты изучения государственного (бурятского) 

языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического 

содержания речи с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в бурятской культуре (до 2 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 
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характеристика, сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания – 5-6 фраз), 

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объѐм – 7-8 фраз), кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объѐм – 7-8 фраз); 

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 текстов для аудирования – до 1,5-2 минут); 

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 запрашиваемой информации (объѐм текста 

текстов для чтения с полным пониманием текста – до 200–250 слов), читать про себя 

несплошные тексты (таблицы) и понимать, оценивать представленную в них 

информацию, находить и извлекать из текстов фактуальную информацию (место 

действия и время протекания описываемых событий, конкретные факты и события), 

различать основную и второстепенную информацию, представленную в тексте, 

определять главные факты события и их последовательность в тексте, отделять 

фактическую информацию от субъективных рассуждений; 

проводить выписки из текста, писать короткие поздравления с днѐм рождения, 

другим праздником (объѐмом до 25-30 слов, включая адрес), выражать пожелания, 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес), писать личное 

письмо с использованием образца (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объѐм личного письма – 

до 50 слов, включая адрес; 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения, 

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 
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объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам 

чтения; 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, пунктуационно правильно 

оформлять личное письмо; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 550-600 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 450-500 лексических единиц (включая лексические единицы, 

освоенные ранее, в том числе устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие бурятскую культуру); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия с суффиксом 

-аар (-ээр, -оор) (һайнаар), числительные с суффиксами -та (-тэ, -то) (арбадахи, 

арбата); 

понимать особенности структуры простых и осложнѐнных оборотом 

предложений бурятского языка, различных коммуникативных типов предложений 

бурятского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

имена существительные личные и неличные, имена существительные в падежных 

формах; 

аффиксы личного и безличного притяжания в изучаемых формах; 

выражение степени качества имѐн прилагательных; 

формы обращения; 

наречия места, образа действия; 

модальные слова (хэрэгтэй, ѐhотой); 

частицы; 

многократные причастия; 

местоимения: личные, возвратные, указательные, вопросительные; 
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наречия в правильной позиции в предложении; 

числительные: количественные (100-100000000), выражающие даты, 

приблизительное количество (гушаад); 

союзы (харин), союзные слова (юундэб гэхэдэ, тиимэһээ); 

междометия (Тай!); 

послелоги, отражающие отношения по времени;  

простые распространѐнные предложения;  

все типы вопросительных предложений (Сүлөө сагтаа ши юу хэхэ 

дуратайбши? Ши кинодо ошохо гүш? Ши гэртээ ошохо гүш, али һургуулидаа байха 

гүш?);  

побудительные предложения в утвердительной (Уншыш даа) и отрицательной 

формах (Бү мартаарай); 

причастный и деепричастный обороты (простой оборот), предложения, 

осложнѐнные причастными и деепричастными оборотами; 

использовать отдельные социокультурные элементы бурятского речевого 

поведенческого этикета в рамках тематического содержания речи; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую реалии региона в рамках тематического 

содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете региона; 

кратко представлять регион; 

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; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

бурятском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать бурятоязычные словари и справочники, информационно-

справочные системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
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носителями бурятского 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. 

32.11.5. Предметные результаты изучения государственного (бурятского) 

языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

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 бурятского речевого этикета (до 3 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 (объѐм монологического 

высказывания – 8-9 фраз), излагать основное содержание прочитанного или 

прослушанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм – 8 

фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 8 фраз); 

воспринимать на слух и понимать несложные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(время звучания текста текстов для аудирования – до 1,5-2 минут); 

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 информации, с полным пониманием 

информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объѐм текста 

текстов для чтения с полным пониманием текста – до 250-300 слов), читать 

таблицы, диаграммы и понимать, оценивать представленную в них информацию, 

отделять значимую информацию от второстепенной для решения поставленной 

коммуникативной задачи, находить нужную запрашиваемую информацию, 

представленную имплицитно (неявно), определять временную и причинно-
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следственную взаимосвязь событий и явлений, описанных в тексте, восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления опущенных фрагментов, 

объединять информацию из разных текстов по интересующему вопросу, признаку, 

факту, игнорировать незнакомые языковые явления, не препятствующие пониманию 

нужной информации, выражать своѐ мнение в устной и письменной форме с 

выходом на другие виды речевой деятельности (письмо, говорение); 

проводить выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днѐм рождения, другим праздником (объѐмом 

до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; заполнять бланки (указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, адрес), писать личное письмо с использованием образца 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбы), объѐм личного письма – до 50-60 слов, включая адрес); 

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, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения, выразительно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объѐмом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать 

новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, пунктуационно правильно оформлять письмо личного характера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 650-700 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 550-600 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные способы 

словообразования: аффиксация (прилагательные с суффиксами -та(й) (-тэ(й), -то(й) 

– бэлигтэй), лексико-синтаксический (уг гарбал); 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 
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различных коммуникативных типов предложений бурятского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

собирательные числительные; 

глаголы в страдательном, взаимно-совместном залогах; 

модальные слова (хэрэгтэй, аргатай, ѐhотой); 

частицы;  

имена существительные: личные и неличные; 

многократные, однократные, временные причастия; 

местоимения: личные, возвратные, указательные, вопросительные; 

наречия времени, места, образа действия (учитывая место наречия в 

предложении); 

числительные: количественные (100-100000000), выражающие даты, время, 

порядковые числительные, собирательные (табуулан), выражающие 

приблизительное количество (гушаад); 

союзы (ба, болон, харин, аад, теэд, зүгѳѳр, гэжэ, (хэрбээ) һаа), союзные слова 

(юундэб гэхэдэ, тиимэһээ, хаана-тэндэ, хадаа, гэһэн, гэдэг); 

междометия (Yү! Аа! Тай!); 

послелоги, отражающие отношения по месту, времени, направлению;  

простые распространѐнные предложения; 

все типы вопросительных предложений (Сүлөө сагтаа ши юу хэхэ 

дуратайбши? Ши кинодо ошохо гүш? Ши гэртээ ошохо гүш, али һургуулидаа байха 

гүш?);  

побудительные предложения в утвердительной (Уншыш даа) и отрицательной 

формах (Бү мартаарай); 

восклицательные предложения для выражения эмоций (Яагаа һайн гээшэб!); 

некоторые формы безличных предложений (Дулаарба. Ерэхэ ѐhотой); 

причастный и деепричастный обороты (простой оборот, самостоятельный 

оборот), предложения, осложнѐнные причастными и деепричастными оборотами; 

сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными; 

использовать отдельные социокультурные элементы бурятского речевого 

поведенческого этикета в рамках тематического содержания; 
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понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику региона в рамках тематического 

содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете региона; 

кратко представлять регион; 

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 или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

бурятском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать бурятоязычные словари и справочники, информационно-

справочные системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями бурятского 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. 

32.11.6. Предметные результаты изучения государственного (бурятского) 

языка. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

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, принятого в стране странах изучаемого языка 

(до 4-5 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 (объѐм монологического 

высказывания – до 9-10 фраз), выражать и кратко аргументировать своѐ мнение, 
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излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм – 8-9 фраз), излагать результаты 

выполненной проектной работы (объѐм – 8-9 фраз); 

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 информации (время звучания текста текстов для аудирования – 

до 2 минут), прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения; 

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 информации, с полным пониманием 

информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объѐм текста 

текстов для чтения с полным пониманием текста – до 250-300 слов), читать 

таблицы, диаграммы и понимать, оценивать представленную в них информацию, 

отделять значимую информацию от второстепенной для решения поставленной 

коммуникативной задачи, находить нужную запрашиваемую информацию, 

представленную имплицитно (неявно), определять временную и причинно-

следственную взаимосвязь событий и явлений, описанных в тексте, восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления опущенных фрагментов, 

объединять информацию из разных текстов по интересующему вопросу, признаку, 

факту, игнорировать незнакомые языковые явления, не препятствующие пониманию 

нужной информации, выражать своѐ мнение в устной и письменной форме с 

выходом на другие виды речевой деятельности (письмо, говорение); 

проводить выписки из текста, писать короткие поздравления с днѐм рождения, 

другими праздниками, выражать пожелания (объѐмом до 30 слов, включая 

написание адреса), заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес), писать личное письмо с использованием и без использованием 

образца (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, 

усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого 
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этикета (объѐм личного письма – 60-70 слов, включая адрес). 

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 объѐмом до 90–100 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей 

понимание текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 700-750 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 650-750 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи послелоги, наречия, 

аффиксы личного и безличные притяжания, личные и возвратные местоимения, 

лично-предикативные частицы; 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

бурятского языка, различных коммуникативных типов предложений бурятского 

языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

формы единственного и множественного числа имѐн существительных; 

местоимения: обобщительные (бүхы, булта, бүгэдэ); выделительные (бэшэ, 

бусад); 

многократные и однократные причастия; 

глагольные формы в настоящем, прошедшем, будущем времени 

многократного причастия; 

соединительное, разделительное деепричастия;  

формы обращения глагола (яба, ябагты, ябыш, ябыт, ябаг, ябаарай, ябая, 
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ябаһуу); 

формы двух-, трѐхкомпонентных сложных глагольных сказуемых;  

распознавать, различать и употреблять изученный ранее материал (падежные 

формы имѐн существительных, послелоги, наречия, аффиксы личного и безличного 

притяжания, личные и возвратные местоимения, лично-предикативные частицы, 

временные формы глагола, глагольные залоги (нээгдэ, барилда, ошолсо), модальные 

слова (ѐhотой, аргатай, хэрэгтэй, дуратай), порядок слов в предложении, безличные 

предложения (Газаа хүйтэрбэ), типы вопросительных предложений и употребление 

вопросительных слов, придаточные предложения с союзами и союзными словами);  

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях региона и освоив основные 

социокультурные элементы бурятского речевого поведенческого этикета в рамках 

тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну малую родину и регион (культурные 

явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); оказывать помощь 

гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, 

сообщить возможный маршрут); 

владеть компенсаторными умениями: 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; 

понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-

грамматические средства с их учѐтом; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

бурятском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать бурятоязычные словари и справочники, информационно-

справочные системы в электронной форме; 
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достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями бурятского языка, людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

32.11.7. Предметные результаты изучения государственного (бурятского) 

языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

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, принятого в стране изучаемого 

языка (до 5-6 реплик со стороны каждого собеседника, до 5-7 реплик со стороны 

каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование – сообщение, рассуждение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объѐм 

монологического высказывания – до 7-9 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного или прослушанного текста со зрительными и (или) вербальными 

опорами (объѐм – 10–12 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы 

(объѐм – 9-10 фраз); 

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 информации (время звучания текста текстов для аудирования – 

до 2-2,5 минут); 

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 информации, с полным пониманием 

информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объѐм текста 

текстов для чтения с полным пониманием текста – до 250-300 слов), читать 
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таблицы, диаграммы и понимать, оценивать представленную в них информацию, 

отделять значимую информацию от второстепенной для решения поставленной 

коммуникативной задачи, находить нужную запрашиваемую информацию, 

представленную имплицитно (неявно), определять временную и причинно-

следственную взаимосвязь событий и явлений, описанных в тексте, восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления опущенных фрагментов, 

объединять информацию из разных текстов по интересующему вопросу, признаку, 

факту, игнорировать незнакомые языковые явления, не препятствующие пониманию 

нужной информации, выражать своѐ мнение в устной и письменной форме с 

выходом на другие виды речевой деятельности (письмо, говорение); 

проводить выписки из текста, писать короткие поздравления с днѐм рождения, 

другими праздниками, выражать пожелания (объѐмом 30-40 слов, включая 

написание адреса), заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес), писать личное письмо с использованем и без использования 

образца (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, 

усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого 

этикета (объѐм личного письма – 70-90 слов, включая адрес); 

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 объѐмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным правилам 

чтения; 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, пунктуационно правильно 

оформлять письмо личного характера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 
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письменной речи 800-900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи послелоги, наречия, 

аффиксы личного и безличные притяжания, личные и возвратные местоимения, 

лично-предикативные частицы. 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений бурятского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные виды 

простого предложения по цели высказывания, односоставные и двусоставные 

предложения, побудительные предложения, однородные члены предложения, 

причастный и деепричастный обороты, прямую и косвенную речь, обращение, 

единственное и множественное число имѐн существительных, местоимения: 

обобщительные (бүхы, булта, бүгэдэ), выделительные (бэшэ, бусад), 

неопределѐнные (хэн нэгэн, али нэгэ, нэгэ хэды, хэды, хэдэн, иимэ, тиимэ), функции 

многократного и однократного причастий, глагольные формы в настоящем, 

прошедшем, будущем времени многократного причастия, соединительное, 

разделительное, слитное, целевое деепричастие, формы обращения глагола (яба, 

ябагты, ябыш, ябыт, ябаг, ябаарай, ябая, ябаһуу), формы двух-, трѐхкомпонентных 

сложных глагольных сказуемых, сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

определительными (Ябаһан хүн яһа зуудаг гэhэн буряад оньһон үгэ бии), 

изъяснительными (Буряад орондо Альпануудташье, Швейцридашье адли газарнууд 

бии гэжэ аяншалагшад хэлэдэг), обстоятельственными (Байгал далай бэлхэйн баялиг 

болоно, тиимэһээ нангин далайгаа булта гамная!), сложноподчинѐнные 

предложения с союзом и союзными словами (гэжэ, гэhэн, гээд); 

распознавать, различать и употреблять изученный ранее материал (падежные 

формы имѐн существительных, послелоги, наречия, аффиксы личного и безличного 

притяжания, личные и возвратные местоимения, лично-временные формы глагола, 

глагольные залоги (нээгдэ, барилда, ошолсо), модальные слова (ѐhотой, аргатай, 

хэрэгтэй, дуратай), порядок слов в предложении, безличные предложения (Газаа 

хүйтэрбэ), типы вопросительных предложений и употребление вопросительных 

слов, придаточные предложения с союзами и союзными словами); 
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понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии региона, представлять Россию и регион, оказывать помощь гостям в 

ситуациях повседневного общения; 

использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и письме 

перифраз толкование, 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 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 

бурятском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать бурятоязычные словари и справочники, информационно-

справочные системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями бурятского языка, людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

33. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(вепсский) язык». 

33.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

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

соответственно – программа по родному (вепсскому) языку, родной (вепсский) 

язык, вепсский язык) разработана для обучающихся, слабо владеющих родным 

(вепсским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 
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планируемые результаты освоения программы по родному (вепсскому) языку. 

33.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

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

содержания, к определению планируемых результатов. 

33.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

33.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (вепсскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные результаты за 

каждый год обучения. 

33.5. Пояснительная записка. 

33.5.1. Программа по родному (вепсскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

На уровне основного образования совершенствуются приобретѐнные на 

уровне начального общего образования знания, навыки и умения, увеличивается 

объѐм используемых обучающимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения вепсским языком, возрастает степень 

самостоятельности обучающихся и их творческой активности, продолжается 

развитие коммуникативных навыков, что придаѐт 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 (вепсскому) языку на уровне основного 

общего образования предполагает применение коммуникативного подхода в 

обучении языку. Содержание программы по родному (вепсскому) языку направлено 

на формирование функциональной грамотности и коммуникативных умений в 

целом.  

33.5.2. В содержании программы по родному (вепсскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: тематическое содержание речи, 
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коммуникативные умения, языковые знания и навыки, социокультурные знания и 

умения, компенсаторные умения. 

33.5.3. Изучение родного (вепсского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие у обучающихся коммуникативных умений на вепсском языке в 

основных видах речевой деятельности – говорение, аудирование, чтение, письмо; 

формирование системы знаний о структуре вепсского языка; 

выработка навыков использования языковых средств (фонетических, 

графических, лексических, грамматических) в устном и письменном общении; 

приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям вепсов в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения; 

формирование умения представлять Республику Карелия, еѐ культуру в 

условиях межкультурного общения; 

воспитание любви и уважения к родному краю, вепсскому языку как духовной 

ценности народа – носителя вепсского языка. 

33.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(вепсского) 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). 

33.6. Содержание обучения в 5 классе. 

33.6.1. Тематическое содержание речи. 

Повторение пройденного (Tundiгtoituz). 1 сентября – День знаний. Знакомство 

с новыми обучающимися. Заполнение анкеты обучающегося личными данными. 

Повторение изученного на уровне начального общего образования материала. 

Устный рассказ о себе, друге, члене семьи (имя, возраст, место жительства, 

внешность, характер, предпочтения). Дом, квартира, мебель. вkol. Kezapästuz. 

Школа. Летние каникулы. Школьные принадлежности. Ученики в классе, школьные 

товарищи. Школьный день (расписание, учебные предметы, занятия на уроках и 

переменах). Лето, виды летнего отдыха. Природа, поход в лес за грибами и ягодами. 

Matk. Путешествие, туризм. Летние каникулы в деревне у бабушки и дедушки, 

помощь взрослым по хозяйству, рыбалка, грибная охота. Летний отдых на море. 
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Лето в городе. Путешествие по Карелии. Sobad. Одежда. Выбор одежды в 

зависимости от погоды. Цвет и размер одежды. Женская и мужская одежда. 

Покупка одежды. Школьная форма. Традиционная вепсская одежда. Sebranik. Друг. 

Внешность и характер друга. День рождения друга с указанием даты, гороскоп, 

знаки Зодиака. Увлечения и хобби друга, свободное время, совместная 

деятельность. Talʼv. Raгtvad. Зима. Рождество. Зима в Карелии, зимняя погода. 

Природа зимой, звери и птицы в зимнем лесу. Зимние забавы. Календарные зимние 

праздники, Рождество. Külä da lidn. Деревня и город. Жизнь в городе и за городом. 

Города и посѐлки на карте Карелии, Ленинградской и Вологодской области. 

История вепсской деревни Сарозеро. Петрозаводск – столица Карелии. Virantanaz. 

Вирантаназ. Вепсский эпос «Вирантаназ». Н. Г. Зайцева – создатель вепсского 

эпоса. Главные герои вепсского эпоса: Вир, Айра, Анни. Kanz. Семья. Семья, члены 

семьи: мама, папа, братья, сестры, дедушки, бабушки. Внешность и характер членов 

семьи. Профессии родителей. Традиционная вепсская семья, вепсские традиции. 

Fater. Квартира. Современная квартира в многоэтажном доме: планировка, 

обстановка, бытовая техника. Устройство традиционного вепсского дома. 

Генеральная уборка в доме. Melentartused. Sport. Увлечения. Спорт. Виды спорта, 

спортивные соревнования. Знаменитые спортсмены России и Карелии.  

33.6.2. Коммуникативные умения.  

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. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 
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ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, 

фотографий с соблюдением норм речевого этикета. Объѐм диалога – до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника. 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, плана и (или) 

иллюстраций, фотографий. Объѐм 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 

(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, 
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сообщение информационного характера. Время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 1 минуты. 

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 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). Объѐм текста (текстов) 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, днѐм рождения), заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе 

основных сведений, написание электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения.  

Объѐм сообщения – до 60 слов. 

33.6.3. Языковые знания и умения.  

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
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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: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера. Объѐм 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 вепсском 

языке нормы лексической сочетаемости. Объѐм 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 вепсского языка. Различные 

структурные типы словосочетаний (субстантивные, адъективные, глагольные, 

наречные) с учѐтом вида подчинительной связи: согласования, управления, 

примыкания. Основные коммуникативные типы простых предложений на основе 

моделей (речевых образцов): повествовательные, вопросительные, побудительные 
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предложения. Общий вопрос, специальные вопросы с вопросительными словами, 

альтернативный вопрос. Неполные вопросительные предложения. Утвердительные 

и отрицательные предложения. Восклицательные предложения. Основные 

структурно-семантические типы простых предложений в вепсском языке на основе 

моделей (речевых образцов): интранзитивное предложение, транзитивное 

предложение, посессивная конструкция, экзистенциальное предложение, 

результативная конструкция с транслативом, результативная конструкция с 

элативом, предикативное предложение, предложения с семантикой состояния, 

кванторное предложение. Сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения 

различных типов, сложноподчинѐнные предложения с придаточным в функции 

определения, в функции объекта, в функции обстоятельства. Различные типы 

односоставных предложений: определѐнно-личные односоставные предложения, 

обобщѐнно-личные предложения, безличные предложения. 

Личные формы глагола в функции сказуемого простого предложения, 

модальные глаголы в составе сказуемого. Существительное, местоимение в 

функции подлежащего. Номинатив и партитив грамматического субъекта. 

Придаточное предложение в функции субъекта. Согласование подлежащего и 

сказуемоего в лице и числе. Различные типы определений: согласованное 

определение, генитивное определение. Номинатив, партитив и генитив предикатива. 

Объект в различных падежных формах: аккузативе без окончания (номинативе) в 

утвердительных предложениях с императивом, аккузативе с окончанием (генитиве), 

аккузативе множественного числа (номинативе). Партитив объекта, выраженного 

вещественным существительным, партитив объекта в отрицательных предложениях. 

Аккузатив (номинатив, генитив) и партитив объекта как грамматическое средство 

указания на характер протекания действия во времени. Обстоятельство в форме 

внешне- и внутренне-местного падежа, обстоятельство, выраженное наречием, 

конструкциями с предлогами и послелогами, обстоятельство в форме эссива и 

транслатива. Падежные формы существительных и прилагательных, относящихся к 

различным типам склонения, одноосновные и двуосновные имена. Формы 

множественного числа существительных, прилагательных, местоимений в 

номинативе и косвенных падежах. Падежные формы именных частей речи: 
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партитив множественного числа, генитив множественного числа, формы 

множественного числа внутренне-местных и внешне-местных падежей. Формы 

эссива, комитатива. Различные местоимения с учѐтом особенностей их склонения по 

падежам и числам: указательные, вопросительные, относительные, определительные 

местоимения. Различные формы склонения указательных, вопросительных, 

относительных, определительных местоимений. Степени сравнения 

прилагательных: компаратив, суперлатив. Формы простого претерита (имперфекта) 

глаголов (утвердительные и отрицательные формы). Формы повелительного 

наклонения глаголов, императива (утвердительные и отрицательные формы 

единственного и множественного числа). Формы презенса, имперфекта возвратного 

спряжения. Формы 1 и 2 причастий актива, формы причастия пассива. Формы 

иллатива, инессива, элатива III инфинитива. Глаголы вепсского языка с учѐтом их 

управления. Формы порядковых и количественных числительных: количественные 

числительные от 100 до 1000000 и их склонение, порядковые числительные и их 

склонение. Различные предлоги и послелоги. Различные союзы. 

33.6.4. 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 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 и других), 

с особенностями образа жизни и культуры вепсов. Формирование умений: писать 

свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

вепсском языке, правильно оформлять свой адрес на вепсском языке (в анкете, 

формуляре), кратко представлять Россию и Республику Карелия, кратко 

представлять некоторые культурные явления родной страны и Республики Карелия 

(основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании).  

33.6.5. Компенсаторные умения.  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 
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контекстуальной, догадки. Использование при формулировани собственных 

высказываний ключевых слов, плана. Игнорирование информации, не являющейся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

33.7. Содержание обучения в 6 классе. 

33.7.1. Тематическое содержание речи. 

Matkoiюend. Путешествие. Лето, летние месяцы, летняя погода. Различные 

виды транспорта. Поездка в вепсское село Шелтозеро. Летний отдых на море. 

Туризм, туристическое снаряжение, поход в лес, правила безопасного отдыха на 

природе. Lauk. Магазин. Продукты питания: мясо, рыба, овощи, фрукты, бакалея, 

хлебобулочные изделия, кондитерские изделия и так далее. Хранение продуктов, 

приготовление пищи, рецепты, инструкции. Продуктовый магазин, покупки. Talʼv. 

Зима. Зима в Карелии. Зимняя погода. Зимние забавы и виды спорта: хоккей, 

коньки, лыжи, сноуборд, катание с горок. Новый год, семейные и школьные 

традиции празднования новогоднего праздника. Новогодние подарки родным и 

друзьям. Новогоднее угощение, правила поведения за столом. Поход в зимний лес, 

наблюдения за природой, животные карельского леса. Sebranik. Друг. Мой друг 

(возраст, внешность, характер, привычки и увлечения). Дружбе надо учиться. Что 

мы делаем вместе. вkol. Школа. Наша школа: учебные классы, актовый зал, 

спортивный зал, библиотека, столовая, спортивная площадка. Расписание занятий, 

учебные предметы. Школьная форма. Правила поведения в школе. Занятия после 

уроков: кружки художественного творчества, спортивные секции. Дорога в школу, 

правила дорожного движения, дорожная безопасность. Venäma. Россия. Российская 

Федерация: географическое положение, население, природа, полезные ископаемые. 

Города России: Москва, Санкт-Петербург. Путешествие по вепсской земле. 

Старинное вепсское село Шокша. Традиционный вепсский праздник «Древо 

жизни». Kalevala. Калевала. Биография Элиаса Лѐннрота – создателя поэмы 

«Калевала». Карельские и финские эпические песни как основа «Калевалы». Нина 

Зайцева – переводчик «Калевалы» на вепсский язык. Иллюстраторы «Калевалы». 

Калевальские мифы о сотворении мира. Pereh. Семья. Семья, состав семьи, 

внешность, характер и занятия членов семьи. Близкие и дальние родственники. 
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Семейное древо, родословная. Традиционная вепсская семья. Sönd. Еда, угощение. 

День рождения, праздничный обед, покупка продуктов питания, приготовление 

праздничных блюд, сервировка стола. Здоровое питание, полезные и вредные 

продукты. Посещение кафе, меню, заказ блюд, правила поведения за столом. 

33.7.2. 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 (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, 

объясняя причину своего решения, диалог-расспрос: сообщать фактическую 

информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своѐ 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 речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, 

фотографий с соблюдением норм речевого этикета. Объѐм диалога – до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника. 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 (сообщение), изложение (пересказ) 
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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 с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) 

иллюстраций, фотографий. Объѐм монологического высказывания – 7-8 фраз. 

Аудирование.  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (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 

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 (текстов) 

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 (началу 
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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). Объѐм текста (текстов) 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 себе основных сведений, 

написание электронного сообщения личного характера в сооответствии с нормами 

неофицильного общения. Объѐм письма – до 70 слов, создание небольшого 

письменного высказывания с использованием образца, плана, иллюстраций. Объѐм 

письменного высказывания – до 70 слов. 

33.7.3. 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). Объѐм 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, 
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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 вепсском 

языке нормы лексической сочетаемости. Распознавание и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания. Объѐм: 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. 

Грамматическая сторона речи.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций вепсского языка. Различные 

структурные типы словосочетаний (субстантивные, адъективные, глагольные, 

наречные) с учѐтом вида подчинительной связи: согласования, управления, 

примыкания. Основные коммуникативные типы простых предложений на основе 

моделей (речевых образцов): повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. Общий вопрос, специальные вопросы с вопросительными словами, 

альтернативный вопрос. Неполные вопросительные предложения. Утвердительные 

и отрицательные предложения. Восклицательные предложения. Основные 

структурно-семантические типы простых предложений в вепсском языке на основе 

моделей (речевых образцов): интранзитивное предложение, транзитивное 

предложение, посессивная конструкция, экзистенциальное предложение, 

результативная конструкция с транслативом, результативная конструкция с 

элативом, предикативное предложение, предложения с семантикой состояния, 

кванторное предложение. Сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения 

различных типов, сложноподчинѐнные предложения с придаточным в функции 
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определения, в функции объекта, в функции обстоятельства. Различные типы 

односоставных предложений: определѐнно-личные односоставные предложения, 

обобщѐнно-личные предложения, безличные предложения. Личные формы глагола в 

функции сказуемого простого предложения, модальные глаголы в составе 

сказуемого. Существительное, местоимение в функции подлежащего. Номинатив и 

партитив грамматического субъекта. Придаточное предложение в функции 

субъекта. Согласование подлежащего и сказуемоего в лице и числе. Различные типы 

определений: согласованное определение, генитивное определение. Номинатив, 

партитив и генитив предикатива. Объект в различных падежных формах: аккузативе 

без окончания (номинативе) в утвердительных предложениях с императивом, 

аккузативе с окончанием (генитиве), аккузативе множественного числа 

(номинативе). Партитив объекта, выраженного вещественным существительным, 

партитив объекта в отрицательных предложениях. Аккузатив (номинатив, генитив) 

и партитив объекта как грамматическое средство указания на характер протекания 

действия во времени. Обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного 

падежа, обстоятельство, выраженное наречием, конструкциями с предлогами и 

послелогами, обстоятельство в форме эссива и транслатива. Падежные формы 

существительных и прилагательных, относящихся к различным типам склонения, 

одноосновные и двуосновные имена. Формы множественного числа 

существительных, прилагательных, местоимений в номинативе и косвенных 

падежах. Падежные формы именных частей речи: партитив множественного числа, 

генитив множественного числа, формы множественного числа внутренне-местных и 

внешне-местных падежей. Формы эссива, комитатива, абессива, транслатива, 

терминатива. Различные местоимения с учѐтом особенностей их склонения по 

падежам и числам: указательные, вопросительные, относительные, 

определительные, отрицательные, неопределѐнные местоимения. Различные формы 

склонения указательных, вопросительных, относительных, определительных, 

отрицательных, неопределѐнных местоимений. Степени сравнения прилагательных: 

компаратив, суперлатив, в том числе в различных падежных формах единственного 

и множественного числа. Формы простого претерита (имперфекта) глаголов 

(утвердительные и отрицательные формы). Формы перфекта глаголов 
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(утвердительные и отрицательные формы). Формы повелительного наклонения 

глаголов, императива (утвердительные и отрицательные формы единственного и 

множественного числа). Формы презенса, имперфекта, перфекта возвратного 

спряжения. Формы презенса кондиционала (утвердительные и отрицательные 

формы). Формы 1 и 2 причастий актива, формы причастия пассива. Формы 

иллатива, инессива, элатива III инфинитива. Глаголы вепсского языка с учѐтом их 

управления. Формы порядковых и количественных числительных: количественные 

числительные от 100 до 1000000 и их склонение, порядковые числительные и их 

склонение. Различные предлоги, послелоги и союзы. 

33.7.4. Социокультурные знания и умения. 

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 и реалий 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 и 

других), 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 вепсском языке, правильно оформлять свой адрес на вепсском языке (в 

анкете, формуляре), кратко представлять Россию и Республику Карелия, кратко 

представлять некоторые культурные явления родной страны и Республики Карелия 

(основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), 

наиболее известные достопримечательности, кратко рассказывать о выдающихся 

людях родной страны и Республики Карелия (учѐных, писателях, поэтах). 

33.7.5. Компенсаторные умения.  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. Использование при формулировании собственных высказываний 
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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. 

33.8. Содержание обучения в 7 классе. 

33.8.1. Тематическое содержание речи. 

Openduzmaterialan toгtand. Kut sinä lebaiеitoi kezal? Повторение пройденного. 

Как ты провѐл лето? Воспоминания о прошедшем лете. Отдых на море. 

Путешествие по России. Гостиница, бронирование номера. Определение времени по 

часам. Openduzmaterialan toгtand. Aig, aigmär. Повторение пройденного. Время, 

расписание. Определение времени по часам. Распорядок дня, планирование. 

Расписание уроков. Openduzmaterialan toгtand. Sebranik. Повторение пройденного. 

Друг. Друзья и знакомые. Взаимоотношения с друзьями, решение конфликтных 

ситуаций. Умение управлять своими эмоциями. Openduzmaterialan toгtand. Irdlikund. 

Повторение пройденного. Дорожное движение. Правила дорожного движения. 

Светофор, пешеходный переход «зебра». Помощь младшим братьям и сѐстрам. 

Общественный транспорт, остановка автобуса, правила поведения в транспорте. 

Armaz vozʼaig. Любимое время года. Времена года, лето, летняя погода. Природа 

летом. Летний отдых на море. Летние каникулы в вепсской деревне у бабушки с 

дедушкой, домашние животные, дары леса, рыбалка. Активный отдых в летнем 

лагере. Поездка на дачу, работа в саду и на огороде, дачный урожай. Поход в лес, 

правила поведения в лесу, охрана природы. Talʼvaigaine. Uzʼ vozʼ da Raгtvad. Зима. 

Новый год и Рождество. Времена года, зима, зимняя погода. Природа зимой. Зимние 

забавы. Традиции празднования Нового года, Дед мороз. Традиции празднования 

Рождества. Kodiröun. Родной край. Вепсы – малочисленный коренной народ 

Республики Карелия. Территории компактного проживания вепсов в Республике 

Карелия, Ленинградской и Вологодской областях. Старинные вепсские села. 

Вепсский язык. Karjala. Карелия. Республика Карелия: географическое положение, 

природа, города и села. История Карелии. Путешествие по Карелии, главные 

достопримечательности. Moskv – Venäman pälidn. Москва – столица России. Москва 
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– столица Российской Федерации. История Москвы. Главные 

достопримечательности Москвы. Экскурсия по Москве. Joudai aig. Свободное 

время. Свободное время, хобби, увлечения. Современное изобразительное 

искусство. Современная музыка, вепсский язык в основе творчества молодѐжных 

музыкальных коллективов. Национальный театр Республики Карелия: история, 

современный репертуар. Посещение театра. Музыкальные программы ансамбля 

«Кантеле», основанные на вепсском фольклоре. Участие в художественной 

самодеятельности. Lugend – melentartuine tedo. Чтение – увлекательное занятие. 

Библиотека, посещение библиотеки, выбор книги для чтения. Жанры 

художественной литературы. Любимый писатель, любимая книга. «Кодима» – 

газета на вепсском языке. «Кипиня» – детский журнал на карельском, вепсском и 

финском языках. Перевод художественной литературы на вепсский язык, творчество 

Александра Пушкина. Meiden pened sebranikad. Братья наши меньшие. Домашние 

животные в городе и в сельской местности. Радость общения с домашними 

любимцами. Уход за домашними животными, ответственность за их содержание. 

33.8.2. 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 (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, объясняя причину 

своего решения, диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 
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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 норм 

речевого этикета. Объѐм 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 (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, плана, вопросов и (или) 

иллюстраций, фотографий, таблиц. Объѐм монологического высказывания – 8-9 

фраз. 

Аудирование.  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (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 
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ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут. 

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 (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 

рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного 

характера, стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма). Объѐм текста 

(текстов) 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: сообщать краткие сведения о себе, расспрашивать друга (подругу) по 

переписке о его (еѐ) увлечениях, выражать благодарность, извинение, просьбу, 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 
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неофициального общения. Различение на слух, без фонематических ошибок. 

33.8.3. 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 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. Объѐм 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 вепсском 

языке нормы лексической сочетаемости. Распознавание и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания. Объѐм – 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. 
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций вепсского языка. Различные 

структурные типы словосочетаний (субстантивные, адъективные, глагольные, 

наречные) с учѐтом вида подчинительной связи: согласования, управления, 

примыкания. Основные коммуникативные типы простых предложений на основе 

моделей (речевых) образцов: повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. Общий вопрос, специальные вопросы с вопросительными словами, 

альтернативный вопрос. Неполные вопросительные предложения. Утвердительные 

и отрицательные предложения. Восклицательные предложения. Основные 

структурно-семантические типы простых предложений в вепсском языке на основе 

моделей (речевых) образцов: интранзитивное предложение, транзитивное 

предложение, посессивная конструкция, экзистенциальное предложение, 

результативная конструкция с транслативом, результативная конструкция с 

элативом, предикативное предложение, предложения с семантикой состояния, 

кванторное предложение. Сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения 

различных типов, сложноподчинѐнные предложения с придаточным в функции 

определения, в функции объекта, в функции обстоятельства. Различные типы 

односоставных предложений: определѐнно-личные односоставные предложения, 

обобщѐнно-личные предложения, безличные предложения. Личные формы глагола в 

функции сказуемого простого предложения, модальные глаголы в составе 

сказуемого. Существительное, местоимение в функции подлежащего. Номинатив и 

партитив грамматического субъекта. Придаточное предложение в функции 

субъекта. Согласование подлежащего и сказуемоего в лице и числе. Различные типы 

определений: согласованное определение, генитивное определение. Номинатив, 

партитив и генитив предикатива. Объект в различных падежных формах: аккузативе 

без окончания (номинативе) в утвердительных предложениях с императивом, 

аккузативе с окончанием (генитиве), аккузативе множественного числа 

(номинативе). Партитив объекта, выраженного вещественным существительным, 

партитив объекта в отрицательных предложениях. Аккузатив (номинатив, генитив) 

и партитив объекта как грамматическое средство указания на характер протекания 

действия во времени. Обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного 



558 

Программа - 03 

падежа, обстоятельство, выраженное наречием, конструкциями с предлогами и 

послелогами, обстоятельство в форме эссива и транслатива. Падежные формы 

существительных и прилагательных, относящихся к различным типам склонения, 

одноосновные и двуосновные имена. Формы множественного числа 

существительных, прилагательных, местоимений в номинативе и косвенных 

падежах. Падежные формы именных частей речи: партитив множественного числа, 

генитив множественного числа, формы множественного числа внутренне-местных и 

внешне-местных падежей. Формы эссива, комитатива, абессива, транслатива, 

терминатива. Различные местоимения с учѐтом особенностей их склонения по 

падежам и числам: указательные, вопросительные, относительные, 

определительные, отрицательные, неопределѐнные местоимения. Различные формы 

склонения указательных, вопросительных, относительных, определительных, 

отрицательных, неопределѐнных местоимений. Степени сравнения прилагательных: 

компаратив, суперлатив, в том числе в различных падежных формах единственного 

и множественного числа. Формы простого претерита (имперфекта) глаголов 

(утвердительные и отрицательные формы). Формы перфекта глаголов 

(утвердительные и отрицательные формы). Формы плюсквамперфекта глаголов 

(утвердительные и отрицательные формы). Формы повелительного наклонения 

глаголов, императива (утвердительные и отрицательные формы единственного и 

множественного числа). Формы презенса, имперфекта, перфекта, плюсквамперфекта 

возвратного спряжения. Формы презенса и имперфекта кондиционала 

(утвердительные и отрицательные формы). Формы 1 и 2 причастий актива, формы 

причастия пассива. Формы презенса и имперфекта неопределѐнного лица. Формы 

иллатива, инессива, элатива III инфинитива. Глаголы вепсского языка с учѐтом их 

управления. Формы порядковых и количественных числительных: количественные 

числительные от 100 до 1000000 и их склонение, порядковые числительные и их 

склонение. Различные предлоги и послелоги, союзы. 

33.8.4. 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 



559 

Программа - 03 

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 и других), 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 вепсском языке, правильно оформлять свой адрес 

на вепсском 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 

(учѐных, писателях, поэтах, спортсменах). 

33.8.5. 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 (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. 

33.9. Содержание обучения в 8 классе. 

33.9.1. Тематическое содержание речи. 

Vestiгtod da internet. Средства массовой информации и Интернет. Роль средств 

массовой информации в современной жизни. Плюсы и минусы Интернета. 

Современная компьютерная техника. Карельское телевидение, редакция вещания на 

национальных языках, теле- и радиопередачи на вепсском языке. Общение на 
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вепсском языке в социальных сетях. Чтение художественной литературы на 

вепсском языке. Oled-ik modan teral? Следуешь ли ты моде? Стили современной 

моды. Молодѐжная мода. Покупка одежды. Традиционный вепсский костюм. Mezʼ 

mailʼmas. Ümbärdai mailʼman kaiюuz. Человек в современном мире. Охрана 

окружающей среды. Экологические проблемы современности и пути их решения. 

Будущее планеты Земля. Природные катаклизмы, помощь в экстремальных 

ситуациях. Отношение вепсов к природе: традиционные запреты, советы, 

наставления, закреплѐнные в фольклоре. Природа в произведениях вепсских поэтов 

и писателей. Kodimal. На родной земле. Традиционная вепсская культура. История 

древнего вепсского костюма. Календарные праздники вепсов: Масленица, Пасха. 

Современные праздники вепсов: «Древо жизни». День Победы, память о вепсских 

героях, погибших за Родину в годы войны. 

33.9.2. Коммуникативные умения.  

Говорение.  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 

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 (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, объясняя причину своего решения, диалог-расспрос: сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своѐ 

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 
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использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, 

фотографий с соблюдением нормы речевого этикета. Объѐм 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), выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному), 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 ключевых 

слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. Объѐм 

монологического высказывания – 9-10 фраз. 

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 (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) 
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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 (текстов) 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 (началу) текста, определять логическую последовательность главных 

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 еѐ 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-
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популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, 

кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. Объѐм текста (текстов) 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. Объѐм письма – до 

110 слов, создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объѐм 

письменного высказывания – до 110 слов. 

33.9.3. 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 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). Объѐм 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 
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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 вепсском 

языке нормы лексической сочетаемости. Объѐм – 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 вепсского языка. Различные 

структурные типы словосочетаний (субстантивные, адъективные, глагольные, 

наречные) с учѐтом вида подчинительной связи: согласования, управления, 

примыкания. Основные коммуникативные типы простых предложений на основе 

моделей (речевых образцов): повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. Общий вопрос, специальные вопросы с вопросительными словами, 

альтернативный вопрос. Неполные вопросительные предложения. Утвердительные 

и отрицательные предложения. Восклицательные предложения. Основные 

структурно-семантические типы простых предложений в вепсском языке на основе 

моделей (речевых образцов): интранзитивное предложение, транзитивное 

предложение, посессивная конструкция, экзистенциальное предложение, 

результативная конструкция с транслативом, результативная конструкция с 

элативом, предикативное предложение, предложения с семантикой состояния, 

кванторное предложение. Сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения 

различных типов, сложноподчинѐнные предложения с придаточным в функции 

определения, в функции объекта, в функции обстоятельства. Различные типы 
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односоставных предложений: определѐнно-личные односоставные предложения, 

обобщѐнно-личные предложения, безличные предложения. Личные формы глагола в 

функции сказуемого простого предложения, модальные глаголы в составе 

сказуемого. Существительное, местоимение в функции подлежащего. Номинатив и 

партитив грамматического субъекта. Придаточное предложение в функции 

субъекта. Согласование подлежащего и сказуемоего в лице и числе. Различные типы 

определений: согласованное определение, генитивное определение. Номинатив, 

партитив и генитив предикатива. Объект в различных падежных формах: аккузативе 

без окончания (номинативе) в утвердительных предложениях с императивом, 

аккузативе с окончанием (генитиве), аккузативе множественного числа 

(номинативе). Партитив объекта, выраженного вещественным существительным, 

партитив объекта в отрицательных предложениях. Аккузатив (номинатив, генитив) 

и партитив объекта как грамматическое средство указания на характер протекания 

действия во времени. Обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного 

падежа, обстоятельство, выраженное наречием, конструкциями с предлогами и 

послелогами, обстоятельство в форме эссива и транслатива. Падежные формы 

существительных и прилагательных, относящихся к различным типам склонения, 

одноосновные и двуосновные имена. Формы множественного числа 

существительных, прилагательных, местоимений в номинативе и косвенных 

падежах. Падежные формы именных частей речи: партитив множественного числа, 

генитив множественного числа, формы множественного числа внутренне-местных и 

внешне-местных падежей. Формы эссива, комитатива, абессива, транслатива, 

терминатива. Различные местоимения с учѐтом особенностей их склонения по 

падежам и числам: указательные, вопросительные, относительные, 

определительные, отрицательные, неопределѐнные местоимения. Различные формы 

склонения указательных, вопросительных, относительных, определительных, 

отрицательных, неопределѐнных местоимений. Степени сравнения прилагательных: 

компаратив, суперлатив, в том числе в различных падежных формах единственного 

и множественного числа. Формы простого претерита (имперфекта) глаголов 

(утвердительные и отрицательные формы). Формы перфекта глаголов 

(утвердительные и отрицательные формы). Формы плюсквамперфекта глаголов 
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(утвердительные и отрицательные формы). Формы повелительного наклонения 

глаголов, императива (утвердительные и отрицательные формы единственного и 

множественного числа). Формы презенса, имперфекта, перфекта, плюсквамперфекта 

возвратного спряжения. Формы презенса и имперфекта, перфекта, 

плюсквамперфекта кондиционала (утвердительные и отрицательные формы). 

Формы 1 и 2 причастий актива, формы причастия пассива. Формы презенса и 

имперфекта неопределѐнного лица. Формы иллатива, инессива, элатива III 

инфинитива. Глаголы вепсского языка с учѐтом их управления. Формы порядковых 

и количественных числительных: количественные числительные от 100 до 1000000 

и их склонение, порядковые числительные и их склонение. Различные предлоги и 

послелоги, союзы. 

33.9.4. 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 вепсоязычной среде, знание и использование в устной и письменной речи 

наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий 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 учѐтом. 

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 

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 (основные 

национальные праздники, наиболее известные достопримечательности, традиции в 
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проведении досуга и питании), кратко рассказывать о выдающихся людях родной 

страны и Республики Карелия (учѐных, писателях, поэтах, спортсменах), оказывать 

помощь гостям в ситуациях повседневного общения на вепсском языке. 

33.9.5. 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 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. 

33.10. Содержание обучения в 9 классе. 

33.10.1. Тематическое содержание речи. 

Terveh elon lad. Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни, занятия 

физкультурой и спортом. Правильное питание. Традиционная вепсская кухня. Tulii 

elorad. Eloradon valiюuz. Будущая профессия. Выбор профессии. Профориентация в 

школе. Различные профессии. Получение профессионального образования. 

Петрозаводский государственный университет. Изучение вепсского языка и 

культуры в вузе. Сферы применения вепсского языка. Kodimal. На родной земле. 

Традиционная вепсская культура. Праздничный календарь: Международный день 

«Калевалы» 28 февраля. Календарные праздники вепсов. День Победы, подвиг 

народа в произведениях вепсских поэтов и писателей, Герой Советского Союза 

Анна Лисицына. Известные национальные деятели: Виктор Ершов, Николай 

Абрамов. 

33.10.2. Коммуникативные умения.  

Говорение.  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 
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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 (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 своѐ 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 еѐ, 

высказывать своѐ согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать 

сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, 

удивление, радость, огорчение и так далее). 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 или без опор с соблюдением норм 

речевого этикета. Объѐм 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 (прочитанному), изложение (пересказ) основного 

содержания прочитанного (прослушанного) текста с выражением своего отношения 
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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 ключевых 

слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их 

использования. Объѐм монологического высказывания – 10–12 фраз. 

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 (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 

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 (текстов) 

для аудирования – до 2 минут. 

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 (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 (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 еѐ 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 путѐм 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 (А2 – 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). Объѐм текста (текстов) для 

чтения – 500-600 слов. 
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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 в 

соответствии с нормами неофициального общения. Объѐм письма – до 120 слов, 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объѐм письменного 

высказывания – до 120 слов, заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания 

прочитанного (прослушанного) текста, преобразование таблицы, схемы в текстовый 

вариант представления информации, письменное представление результатов 

выполненной проектной работы (объѐм – 100-120 слов).  

33.10.3. 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. 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). Объѐм 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 правильное, в 

соответствии с нормами речевого этикета, оформление электронного сообщения 

личного характера. 

Лексическая сторона речи.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 
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единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в вепсском 

языке нормы лексической сочетаемости. Распознавание и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания. Объѐм – 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. Различны е 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 вепсского языка. Различные 

структурные типы словосочетаний (субстантивные, адъективные, глагольные, 

наречные) с учѐтом вида подчинительной связи: согласования, управления, 

примыкания. Основные коммуникативные типы простых предложений на основе 

моделей (речевых образцов): повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. Общий вопрос, специальные вопросы с вопросительными словами, 

альтернативный вопрос. Неполные вопросительные предложения. Утвердительные 

и отрицательные предложения. Восклицательные предложения. Основные 

структурно-семантические типы простых предложений в вепсском языке на основе 

моделей (речевых образцов): интранзитивное предложение, транзитивное 

предложение, посессивная конструкция, экзистенциальное предложение, 

результативная конструкция с транслативом, результативная конструкция с 

элативом, предикативное предложение, предложения с семантикой состояния, 

кванторное предложение. Сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения 

различных типов, сложноподчинѐнные предложения с придаточным в функции 

определения, в функции объекта, в функции обстоятельства. Различные типы 

односоставных предложений: определѐнно-личные односоставные предложения, 

обобщѐнно-личные предложения, безличные предложения. Личные формы глагола в 
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функции сказуемого простого предложения, модальные глаголы в составе 

сказуемого. Существительное, местоимение в функции подлежащего. Номинатив и 

партитив грамматического субъекта. Придаточное предложение в функции 

субъекта. Согласование подлежащего и сказуемоего в лице и числе. Различные типы 

определений: согласованное определение, генитивное определение. Номинатив, 

партитив и генитив предикатива. Объект в различных падежных формах: аккузативе 

без окончания (номинативе) в утвердительных предложениях с императивом, 

аккузативе с окончанием (генитиве), аккузативе множественного числа 

(номинативе). Партитив объекта, выраженного вещественным существительным, 

партитив объекта в отрицательных предложениях. Аккузатив (номинатив, генитив) 

и партитив объекта как грамматическое средство указания на характер протекания 

действия во времени. Обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного 

падежа, обстоятельство, выраженное наречием, конструкциями с предлогами и 

послелогами, обстоятельство в форме эссива и транслатива. Падежные формы 

существительных и прилагательных, относящихся к различным типам склонения, 

одноосновные и двуосновные имена. Формы множественного числа 

существительных, прилагательных, местоимений в номинативе и косвенных 

падежах. Падежные формы именных частей речи: партитив множественного числа, 

генитив множественного числа, формы множественного числа внутренне-местных и 

внешне-местных падежей. Формы эссива, комитатива, абессива, транслатива, 

терминатива. Различные местоимения с учѐтом особенностей их склонения по 

падежам и числам: указательные, вопросительные, относительные, 

определительные, отрицательные, неопределѐнные местоимения. Различные формы 

склонения указательных, вопросительных, относительных, определительных, 

отрицательных, неопределѐнных местоимений. Степени сравнения прилагательных: 

компаратив, суперлатив, в том числе в различных падежных формах единственного 

и множественного числа. Формы простого претерита (имперфекта) глаголов 

(утвердительные и отрицательные формы). Формы перфекта глаголов 

(утвердительные и отрицательные формы). Формы плюсквамперфекта глаголов 

(утвердительные и отрицательные формы). Формы повелительного наклонения 

глаголов, императива (утвердительные и отрицательные формы единственного и 
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множественного числа). Формы презенса, имперфекта, перфекта, плюсквамперфекта 

возвратного спряжения. Формы презенса и имперфекта, перфекта, 

плюсквамперфекта кондиционала (утвердительные и отрицательные формы). 

Формы 1 и 2 причастий актива, формы причастия пассива. Формы презенса и 

имперфекта неопределѐнного лица. Формы иллатива, инессива, элатива III 

инфинитива. Глаголы вепсского языка с учѐтом их управления. Формы порядковых 

и количественных числительных: количественные числительные от 100 до 1000000 

и их склонение, порядковые числительные и их склонение. Различные предлоги и 

послелоги, союзы. 

33.10.4. 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 и реалий 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 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 

вепсском языке. Формирование элементарного представление о различных 

вариантах вепсского 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 вепсском языке, правильно оформлять свой адрес на вепсском языке (в 

анкете), правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, кратко представлять Россию и 

Республику Карелия, кратко представлять некоторые культурные явления родной 

страны и Республики Карелия (основные национальные праздники, традиции в 
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проведении досуга и питании, достопримечательности), кратко представлять 

некоторых выдающихся людей родной страны и своего региона (учѐных, писателей, 

поэтов, художников, композиторов, музыкантов, спортсменов и так далее), 

оказывать помощь гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и 

так далее). 

33.10.5. 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 

(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. 

33.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (вепсскому) 

языку на уровне основного общего образования. 

33.11.1. В результате изучения родного (вепсского) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (вепсском) 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 (вепсском) 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, волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (вепсского) языка в 

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

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

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

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

народа, в том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 

(вепсском) 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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; 

33.11.2. В результате изучения родного (вепсского) 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. 

33.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

33.11.2.2. 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 

проведѐнного 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. 

33.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

33.11.2.4. 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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(вепсском) 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

33.11.2.5. 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 учѐтом 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. 

33.11.2.6. 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

33.11.2.7. 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 еѐ 

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 учѐтом 
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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 отчѐта перед группой. 

33.11.3. Предметные результаты изучения родного (вепсского) языка. К концу 

обучения в 5 классе обучающийся научится: 

33.11.3.1. Коммуникативные умения. 

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 (объѐм монологического высказывания – 5-6 фраз), излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами 

(объѐм – 5-6 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

(объѐм – 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 

(текстов) для аудирования – до 1 минуты).  
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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 (объѐм текста (текстов) для чтения – 180-200 слов), 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию. 

Письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, заполнять 

анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет (объѐм сообщения – до 60 

слов). 

33.11.3.2. Языковые умения и навыки. 

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, выразительно читать вслух 

небольшие адаптированные аутентичные тексты объѐмом 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. 

Владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова.  

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 

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, 
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образованные с использованием аффиксации. Суффиксы имѐн существительных: -

nik: rahvahanik, -ik: paginik, -ine: kirjaine, -laine, -läine: lidnalaine, küläläine, -uz: 

keskuz, -i: astui, -maine: tomaine, -im: iгtim, -iгt: noriгt, -ut, -hut: tehut, lapsut, -ndez, -

nduz: kerandez, alanduz, -ю, -iю: prihaю, koveriю, -mine: pezemine, -nd: joksend, -uz’: 

юomuz’, -ar’: sömär’. Суффиксы имѐн прилагательных: -v: ozav, -kaz: magukaz, -toi: 

koditoi, -ine, -sine, -hine: puine, savesine, kodihine, -laine, -line: tägälaine, ehtaline, -hk: 

penehk, -laz: mustalaz. Глагольные суффиксы: -ta-, -da-: юomitab, liеadab, -sta-, -гta-, -

iгta-: nogestab, koviгtab, юomiгtab, -stu-, -гtu-: vaugiгtub, möhästub, -ele-, -skele-: ajeleb, 

tuleskeleb, -nde-, -ndele-: joksendeleb, -гkande-: lugeгkandeb, -gande-: käregandeb, -hta-: 

mujahtab, -i-, -oi-: künzib, arboib, -ti-: rigehtib, суффиксы наречий: -s: lujas, -sti, -гti: 

erasti, юomaгti, -ti: poleti, -(i)n: alahan, -ks: lopuks, -юi: päliюi, -hk: vähähk. Распознавать 

и образовывать родственные слова путѐм словосложения: kodite, lihakeitoz, 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи: различные структурные типы словосочетаний (субстантивные, 

адъективные, глагольные, наречные) с учѐтом вида подчинительной связи: 

согласования, управления, примыкания, основные коммуникативные типы простых 

предложений на основе моделей (речевых образцов): повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения, общий вопрос: Om-ik Sinai pagiеim?, 

специальные вопросы с вопросительными словами: Miююel vodel? (Miююel vodel oled 

sündunu?), Konz? (Konz tuled?), Miююel? (Miююel еirul eläd?), Miююes? (Miююes klassas 

opendatoi?), Kuverz’? (Kuverz’ aigad om?), Mitte? (Mitte kanz (pereh) sinai om?), 

альтернативный вопрос, союз vai: Ken teiгpäi om vanhemb, sinä vai Anna?, неполные 

вопросительные предложения: Kut azjad? – Spasib hüvin. A sinai? – Hüvin, spasib., 

утвердительные и отрицательные предложения, восклицательные предложения: 

Mitte юoma kuva om!, основные структурно-семантические типы простых 

предложений в вепсском языке на основе моделей (речевых образцов): 

интранзитивное предложение: Laps’ nukkub, Neiюukaiеed oma puiгtos., транзитивное 

предложение: Vanhembad sauvoiba kül’betin randale., посессивную конструкцию: 

Minai om äi heimolaiеid., экзистенциальное предложение: вkolas ei ole kel’studijad., 
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результативная конструкция с транслативом: Vezi tegihe jäks., результативная 

конструкция с элативом: Ken sinuspäi tuleb edemba? – Minuspäi tuleb lekar’., 

предикативное предложение: Minä da Miku olem hüväd sebranikad., предложения с 

семантикой состояния: Minei om vilu., Minä surduin., Minai om temperatur., 

кванторное предложение: Openikoid om kaks’toгtkümne, Meid om äjak-se(kuverz’-se)., 

сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения различных типов, 

сложноподчинѐнные предложения с придаточным в функции определения: 

Neiюukaine, kudamb iгtub lauюal, om Lenan sizar., придаточным в функции объекта: 

Oled-ik homaiюenu, miгe tal’v jo om tulnu?, придаточным в функции обстоятельства: 

Konz keväz’ tuleb, siloi lindud pördasoiг suvespäi., различные типы односоставных 

предложений: определѐнно-личные односоставные предложения: Lugen kulehtest., 

Tunded-ik Nastoid?, обобщѐнно-личные предложения: Midä noren opendad, sen 

vanhan tedad., безличные предложения: Mindai kändab iloho., личные формы глагола 

в функции сказуемого простого предложения: Mö pagiеem vepsäks., употреблять в 

составе сказуемого модальные глаголы: En voind zvonida sinei egläi., 

существительное в функции подлежащего: Sebranik tuleb adivoihe, местоимение в 

функции подлежащего: Hö läksiba irdale., номинатив грамматического субъекта: 

Mamoi kudob alaiеid., партитив грамматического субъекта: Klassas ei ole opendajad., 

Meiden mecoiг om marjoid., придаточное предложение в функции субъекта: Ei ole 

nimittuгt юudod, ku Liza tahtoib matkustada., согласование подлежащего и сказуемоего 

в лице и числе: Tullei puhub., Kaks’ neiюukaгt astub tedme., различные типы 

определений: согласованное определение: Ostin uden kirjan., генитивное 

определение: Baboin sarnad oma pit’käd., номинатив, партитив и генитив 

предикатива: Kirj om uz’., Käded oma lämäd., Kirj om sinun., Om-ik söm’ vaumiе?, 

Maid om vilu., Variгad oma lindud., объект в различных падежных формах: 

аккузативе без окончания (номинативе) в утвердительных предложениях с 

императивом: Luge tekst., аккузативе с окончанием (генитиве): Kanz om sanu uden 

pertin., аккузативе множественного числа (номинативе): Anda minei avadimed., 

партитив объекта, выраженного вещественным существительным, партитив объекта 

в отрицательных предложениях: Ala ota sidä., аккузатив (номинатив, генитив) и 

партитив объекта как грамматическое средство указания на характер протекания 
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действия во времени: Lugin necidä kirjad nedalin., Lugin necen kirjan nedalin., 

обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа: Minä tulin mecaspäi., 

обстоятельство, выраженное наречием: Mö teravas tulim kodihe., обстоятельство, 

выраженное конструкциями с предлогами и послелогами: Stolan päl rippub lamp., 

обстоятельство в форме эссива и транслатива: Hän radab opendajan гkolas., Hän 

openzihe opendajaks., падежные формы существительных и прилагательных, 

относящихся к различным типам склонения (имена на -ine: sinine, на -i: kodi, на -e: 

te, на -l’, -m’, -n’: kel’, lem’,sen’, на -uh, -eh: kiruh, veneh,, на -toi: koditoi, на -in,-en, -

im, -ar’: paimen, pirdim, sizar, südäin, на-a, -ä: paha, hüvä), одноосновные и 

двуосновные имена, формы множественного числа существительных, 

прилагательных, местоимений с показателями множественного числа в номинативе 

– d и в косвенных падежах -i-, падежные формы именных частей речи: партитив 

множественного числа Keda? Midä? -d: laud- laudoid, kala- kaloid, opendai- opendajid, 

генитив Kenen? Min? -den: openik – openikoiden., формы множественного числа 

внутренне-местных и внешне-местных падежей: mec – mecoiг, ird – irdoil, lauk – 

laukoihe, формы эссива Kenen? Min? – n: opendajan, sobatan, penin supalaiеin, 

комитатива: kenenke, minke? – nke: minunke, kaеinke, solanke, различные 

местоимения с учѐтом особенностей их склонения по падежам и числам: 

указательные местоимения: nece, se, nened, ned, вопросительные местоимения: Ken? 

Mi? Kudamb? Kuverz’?, относительные местоимения: kudamb, midä, 

определительные местоимения: kaik, molembad, iюe, различные формы склонения 

указательных, вопросительных, относительных, определительных местоимений, 

степени сравнения прилагательных: компаратив hüvä – paremb, суперлатив paremb – 

parahim, kaikid suremb, kaikid юomemb, kaikid levedamb, формы простого претерита 

(имперфекта) (утвердительные и отрицательные формы): sanuin, en sanund, teget, et 

tehnugoi, формы повелительного наклонения глаголов, императива (утвердительные 

и отрицательные формы единственного и множественного числа): sanu, ala sanu, 

sanugha, algha sanugoi, sanugam, algam sanugoi, sanugat, algat sanugoi, формы 

презенса, имперфекта, возвратного спряжения: minä pezemoi, en peste, sinä pezetoi, 

ed peste, hän pezese, ei peste, minä pezimoi, en peznus, sinä pezitoi, ed peznus, hän 

pezihe, ei peznus, minä olen peznus, en ole peznus, sinä oled peznus, ed ole peznus, hän 
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om peznus, ei ole peznus, minä olin peznus, en olend peznus, sinä olid peznus, ed olend 

peznus, hän oli peznus, ei olend peznus, формы 1 и 2 причастий актива, формы 

причастия пассива: Pagiеen openudenke mehenke., Joksii neiюukaine komedas kidasti., 

эai om jodud., Kuctud openikoiden vanhembad tuliba гkolha., формы иллатива, 

инессива, элатива III инфинитива, иллатива III инфинитива: Mänem sömhä, инессив 

III инфинитива: Olem sömäs., элатив III инфинитива: Tulim sömäspäi., глаголы 

вепсского языка с учѐтом их управления, в том числе: armastada (Keda?) mamad, 

navedida (Midä?) jähiгt, sogenzoitta (Keda?) sebranikad, sogenzoitta (Mil?) sädegil, 

spasiboitta (Keda?) opendajad, väritada (Keda?) sizart, väritada (Miг?) vargastuses, löuta 

(Midä?) sebranikad, löuta (Miг?) гkapas, löuta (Min?) kirjan, ecta (Keda?Midä?) 

sebranikad, ecta (Miг? Kus?) sel’gгaugus, ecta (Min?) kirjan, kel’ta (Keda?) last, tusttuda 

(Keda? Midä?) babad, soitta (Mil?) soitoiеel, väta (Mihe?) jaugmäюhu и другие, формы 

порядковых и количественных числительных: количественные числительные от 100 

до 1000000 и их склонение, порядковые числительные и их склонение: seiюemendes – 

seiюemendespäi – seiюemendeta, различные предлоги и послелоги, в том числе: al, alle, 

alpäi, aigan, vast, veres, edes, edehe, jäl’ges, jäl’ghe, kanman, kal’t, kesked, keskes, 

kohtas, kohtha, läz, mödhe, näht, paiюi, polhe, päle, päl, päliюi, rindal, sires, sijas, siriюi, 

südäimes, taga, tagut, täht, üliюi, различные союзы, в том числе: miгe, konz, ku, sikг-ku, 

ku...ka, kuti, sikг miгe, i, da, dai, vai, ili, libo, a, no. 

33.11.3.3. Владеть социокультурными знаниями и умениями: 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 вепсском языке (в анкете, 

формуляре), обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и Республики Карелия, кратко представлять Россию и Республику Карелия. 

33.11.3.4. Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
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информации, участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на вепсском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет, использовать 

двуязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 

33.11.4. Предметные результаты изучения родного (вепсского) языка. К концу 

обучения в 6 классе обучающийся научится: 

33.11.4.1. Коммуникативные умения: владеть основными видами речевой 

деятельности: 

Говорение: 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 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, сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания – 7-8 фраз), 

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объѐм – 7-8 фраз), кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объѐм – 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 (текстов) 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 (объѐм текста (текстов) для чтения – 250-300 слов), 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 
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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 (объѐм сообщения – до 70 слов), 

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, 

ключевых слов, картинок (объѐм высказывания – до 70 слов). 

33.11.4.2. Языковые умения и навыки: 

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, выразительно 

читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объѐмом 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.  

Владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова.  

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 

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 имѐн 

существительных: -nik: rahvahanik, -ik: paginik, -ine: kirjaine, -laine, -läine: lidnalaine, 

küläläine, -uz: keskuz, -i: astui, -maine: tomaine, -im: iгtim, -iгt: noriгt, -ut, -hut: tehut, 

lapsut, -ndez, -nduz: kerandez, alanduz, -ю, -iю: prihaю, koveriю, -mine: pezemine, -nd: 

joksend, -uz’: юomuz’, -ar’: sömär’. Суффиксы имѐн прилагательных: -v: ozav, -kaz: 
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magukaz, -toi: koditoi, -ine, -sine, -hine: puine, savesine, kodihine, -laine, -line: tägälaine, 

ehtaline, -hk: penehk, -laz: mustalaz. Глагольные суффиксы: -ta-, -da-: юomitab, liеadab, 

-sta-, -гta-, -iгta-: nogestab, koviгtab, юomiгtab, -stu-, -гtu-: vaugiгtub, möhästub, -ele-, -

skele-: ajeleb, tuleskeleb, -nde-, -ndele-: joksendeleb, -гkande-: lugeгkandeb, -gande-: 

käregandeb, -hta-: mujahtab, -i-, -oi-: künzib, arboib, -ti-: rigehtib. Суффиксы наречий: -

s: lujas, -sti, -гti: erasti, юomaгti, -ti: poleti, -(i)n: alahan, -ks: lopuks, -юi: päliюi, -hk: 

vähähk. Распознавать и образовывать родственные слова путѐм 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: различные структурные типы словосочетаний (субстантивные, 

адъективные, глагольные, наречные) с учѐтом вида подчинительной связи: 

согласования, управления, примыкания, основные коммуникативные типы простых 

предложений на основе моделей (речевых) образцов: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения, общий вопрос: Om-ik Sinai pagiеim?, 

специальные вопросы с вопросительными словами: Miююel vodel? (Miююel vodel oled 

sündunu?), Konz? (Konz tuled?), Miююel? (Miююel еirul eläd?), Miююes? (Miююes klassas 

opendatoi?), Kuverz’? (Kuverz’ aigad om?), Mitte? (Mitte kanz (pereh) sinai om?), 

альтернативный вопрос, союз vai: Ken teiгpäi om vanhemb, sinä vai Anna?, неполные 

вопросительные предложения: Kut azjad? – Spasib hüvin. A sinai? – Hüvin, spasib., 

утвердительные и отрицательные предложения, восклицательные предложения: 

Mitte юoma kuva om!, основные структурно-семантические типы простых 

предложений в вепсском языке на основе моделей (речевых образцов): 

интранзитивное предложение: Laps’ nukkub, Neiюukaiеed oma puiгtos., транзитивное 

предложение: Vanhembad sauvoiba kül’betin randale., посессивную конструкцию: 

Minai om äi heimolaiеid., экзистенциальное предложение: вkolas ei ole kel’studijad., 

результативная конструкция с транслативом: Vezi tegihe jäks., результативная 

конструкция с элативом: Ken sinuspäi tuleb edemba? – Minuspäi tuleb lekar’., 

предикативное предложение: Minä da Miku olem hüväd sebranikad., предложения с 
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семантикой состояния: Minei om vilu., Minä surduin., Minai om temperatur., 

кванторное предложение: Openikoid om kaks’toгtkümne, Meid om äjak-se(kuverz’-se)., 

сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения различных типов, 

сложноподчинѐнные предложения с придаточным в функции подлежащего: Om 

hüvä, miгe meil om lebuaig., придаточным в функции определения: Neiюukaine, 

kudamb iгtub lauюal, om Lenan sizar., придаточным в функции объекта: Oled-ik 

homaiюenu, miгe tal’v jo om tulnu?, придаточным в функции обстоятельства: Konz 

keväz’ tuleb, siloi lindud pördasoiг suvespäi., различные типы односоставных 

предложений: определѐнно-личные односоставные предложения: Lugen kulehtest., 

Tunded-ik Nastoid?, неопределѐнно-личные предложения: Homen valitas uz’ 

president., обобщѐнно-личные предложения: Midä noren opendad, sen vanhan tedad., 

безличные предложения: Mindai kändab iloho., личные формы глагола в функции 

сказуемого простого предложения: Mö pagiеem vepsäks., употреблять в составе 

сказуемого модальные глаголы: En voind zvonida sinei egläi., существительное в 

функции подлежащего: Sebranik tuleb adivoihe, местоимение в функции 

подлежащего: Hö läksiba irdale., номинатив грамматического субъекта: Mamoi kudob 

alaiеid., партитив грамматического субъекта: Klassas ei ole opendajad., Meiden mecoiг 

om marjoid., придаточное предложение в функции субъекта: Ei ole nimittuгt юudod, ku 

Liza tahtoib matkustada., согласование подлежащего и сказуемоего в лице и числе: 

Tullei puhub., Kaks’ neiюukaгt astub tedme., различные типы определений: 

согласованное определение: Ostin uden kirjan., генитивное определение: Baboin 

sarnad oma pit’käd., аппозитивное определение: Pämez’ Ivanov eläb läz гkolad., Mö 

ajam вoutjärvehe, Vepsän rahvahaliеehe keskusehe., Olen kirjutanu kirjeiеen Maria 

Ivanovnale., определение в форме внутренне- или внешне-местного падежа: Tuli 

muеik bardanke i гapkas., инфинитивное определение: Nügüd’ om aig lähtta kodihe., 

номинатив, партитив и генитив предикатива: Kirj om uz’., Käded oma lämäd., Kirj om 

sinun., Om-ik söm’ vaumiе?, Maid om vilu., Variгad oma lindud., объект в различных 

падежных формах: аккузативе без окончания (номинативе) в утвердительных 

предложениях с императивом: Luge tekst., аккузативе с окончанием (генитиве): Kanz 

om sanu uden pertin., аккузативе множественного числа (номинативе): Anda minei 

avadimed., партитив объекта, выраженного вещественным существительным, 
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партитив объекта в отрицательных предложениях: Ala ota sidä., аккузатив 

(номинатив, генитив) и партитив объекта как грамматическое средство указания на 

характер протекания действия во времени: Lugin necidä kirjad nedalin., Lugin necen 

kirjan nedalin., обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа: Minä 

tulin mecaspäi., обстоятельство, выраженное наречием: Mö teravas tulim kodihe., 

обстоятельство, выраженное конструкциями с предлогами и послелогами: Stolan päl 

rippub lamp., обстоятельство в форме эссива и транслатива: Hän radab opendajan 

гkolas., Hän openzihe opendajaks., падежные формы существительных и 

прилагательных, относящихся к различным типам склонения (имена на -ine: sinine, 

на -i: kodi, на -e: te, на -l’, -m’, -n’: kel’, lem’,sen’, на -uh, -eh: kiruh, veneh,, на -toi: 

koditoi, на -in,-en, -im, -ar’: paimen, pirdim, sizar, südäin, на-a, -ä: paha, hüvä), 

одноосновные и двуосновные имена, формы множественного числа 

существительных, прилагательных, местоимений с показателями множественного 

числа в номинативе – d и в косвенных падежах -i-, падежные формы именных 

частей речи: партитив множественного числа Keda? Midä? -d: laud- laudoid, kala- 

kaloid, opendai- opendajid, генитив Kenen? Min? -den: openik – openikoiden., формы 

множественного числа внутренне-местных и внешне-местных падежей: mec – 

mecoiг, ird – irdoil, lauk – laukoihe, формы эссива Kenen? Min? – n: opendajan, sobatan, 

penin supalaiеin, комитатива: kenenke, minke? – nke: minunke, kaеinke, solanke, 

пролатива: kedame, midäme? tedme, pädme, neiюukaгtme, абессива: keneta, midäta?: 

lapseta, kirjata, neiюukaiеeta, транслатива: keneks, mikг?: kirjaks, opendajaks, 

терминатива: mihesai, kenehesai: mechasai, lapsehesai, seiюemehe юashusai, различные 

местоимения с учѐтом особенностей их склонения по падежам и числам: 

указательные местоимения: nece, se, nened, ned, вопросительные местоимения: Ken? 

Mi? Kudamb? Kuverz’?, относительные местоимения: kudamb, midä, 

определительные местоимения: kaik, molembad, iюe, отрицательные местоимения: 

niken, nimitte, nikuvert, неопределѐнные местоимения: joga, jogahine, различные 

формы склонения указательных, вопросительных, относительных, 

определительных, отрицательных и неопределѐнных местоимений, степени 

сравнения прилагательных: компаратив hüvä – paremb, суперлатив paremb – parahim, 

kaikid suremb, kaikid юomemb, kaikid levedamb в том числе в различных падежных 
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формах единственного и множественного числа, формы простого претерита 

(имперфекта) (утвердительные и отрицательные формы): sanuin, en sanund, teget, et 

tehnugoi, формы перфекта (утвердительные и отрицательные формы): hän om 

opendanu, hän ei ole opendanu, mö olem lugenuded, mö em olgoi lugenuded, формы 

повелительного наклонения глаголов, императива (утвердительные и отрицательные 

формы единственного и множественного числа): sanu, ala sanu, sanugha, algha 

sanugoi, sanugam, algam sanugoi, sanugat, algat sanugoi, формы презенса, имперфекта, 

перфекта возвратного спряжения: minä pezemoi, en peste, sinä pezetoi, ed peste, hän 

pezese, ei peste, minä pezimoi, en peznus, sinä pezitoi, ed peznus, hän pezihe, ei peznus, 

minä olen peznus, en ole peznus, sinä oled peznus, ed ole peznus, hän om peznus, ei ole 

peznus, minä olin peznus, en olend peznus, sinä olid peznus, ed olend peznus, hän oli 

peznus, ei olend peznus, формы презенса кондиционала (утвердительные и 

отрицательные формы): sanuiеin, en sanuiеi, tegiеit, et tegiеi, hän tuliеi, hän ei tuliеi, 

minä tulnuiеin, en tulnuiеi, sinä tulnuiеid, ed tulnuiеi, hän tulnuiеi, ei tulnuiеi, mö 

tulnuiеim, em tulnuiеiт, oliеin sanunu, en oliеi sanunu, oliеit tehnuded, et oliеi tehnuded, 

oliеi tulnu, ei oliеi tulnu, olnuiеin sanunu, en olnuiеi sanunu, olnuiеit tehnuded, et olnuiеi 

tehnuded, olnuiеi tulnu, ei olnuiеi tulnu, формы 1 и 2 причастий актива, формы 

причастия пассива: Pagiеen openudenke mehenke., Joksii neiюukaine komedas kidasti., 

эai om jodud., Kuctud openikoiden vanhembad tuliba гkolha., формы иллатива, 

инессива, элатива III инфинитива, иллатива III инфинитива: Mänem sömhä, инессив 

III инфинитива: Olem sömäs., элатив III инфинитива: Tulim sömäspäi., глаголы 

вепсского языка с учѐтом их управления, в том числе: armastada (Keda?) mamad, 

navedida (Midä?) jähiгt, sogenzoitta (Keda?) sebranikad, sogenzoitta (Mil?) sädegil, 

spasiboitta (Keda?) opendajad, väritada (Keda?) sizart, väritada (Miг?) vargastuses, löuta 

(Midä?) sebranikad, löuta (Miг?) гkapas, löuta (Min?) kirjan, ecta (Keda?Midä?) 

sebranikad, ecta (Miг? Kus?) sel’gгaugus, ecta (Min?) kirjan, kel’ta (Keda?) last, tusttuda 

(Keda? Midä?) babad, soitta (Mil?) soitoiеel, väta (Mihe?) jaugmäюhu и другие, формы 

порядковых и количественных числительных: количественные числительные от 100 

до 1000000 и их склонение, порядковые числительные и их склонение: seiюemendes – 

seiюemendespäi – seiюemendeta, различные предлоги и послелоги, в том числе: al, alle, 

alpäi, aigan, vast, veres, edes, edehe, jäl’ges, jäl’ghe, kanman, kal’t, kesked, keskes, 
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kohtas, kohtha, läz, mödhe, näht, paiюi, polhe, päle, päl, päliюi, rindal, sires, sijas, siriюi, 

südäimes, taga, tagut, täht, üliюi, различные союзы, в том числе: miгe, konz, ku, sikг-ku, 

ku...ka, kuti, sikг miгe, i, da, dai, vai, ili, libo, a, no. 

33.11.4.3. Владеть социокультурными знаниями и умениями: использовать 

отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в рамках 

тематического содержания речи, понимать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную лексику, обозначающую реалии изучаемого языка 

в рамках тематического содержания речи, обладать базовыми знаниями о 

социокультурном портрете родной страны и Республики Карелия, кратко 

представлять Россию и Республику Карелия на вепсском языке. 

33.11.4.4. Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

33.11.5. Предметные результаты изучения родного (вепсского) языка. К концу 

обучения в 7 классе обучающийся научится. 

33.11.5.1. 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 (объѐм монологического 

высказывания – 8-9 фраз), излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм – 8-9 

фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 8-9 

фраз).  

Аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 
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тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) 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 (объѐм текста (текстов) 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 (объѐм сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объѐм 

высказывания – до 90 слов).  

33.11.5.2. Языковые умения и навыки. 

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, выразительно читать вслух 

небольшие аутентичные тексты объѐмом до 100 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова, 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера. 
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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 имѐн существительных: -nik: rahvahanik, -ik: paginik, -ine: 

kirjaine, -laine, -läine: lidnalaine, küläläine, -uz: keskuz, -i: astui, -maine: tomaine, -im: 

iгtim, -iгt: noriгt, -ut, -hut: tehut, lapsut, -ndez, -nduz: kerandez, alanduz, -ю, -iю: prihaю, 

koveriю, -mine: pezemine, -nd: joksend, -uz’: юomuz’, -ar’: sömär’. Суффиксы имѐн 

прилагательных: -v: ozav, -kaz: magukaz, -toi: koditoi, -ine, -sine, -hine: puine, savesine, 

kodihine, -laine, -line: tägälaine, ehtaline, -hk: penehk, -laz: mustalaz. Глагольные 

суффиксы: -ta-, -da-: юomitab, liеadab, -sta-, -гta-, -iгta-: nogestab, koviгtab, юomiгtab, -

stu-, -гtu-: vaugiгtub, möhästub, -ele-, -skele-: ajeleb, tuleskeleb, -nde-, -ndele-: 

joksendeleb, -гkande-: lugeгkandeb, -gande-: käregandeb, -hta-: mujahtab, -i-, -oi-: 

künzib, arboib, -ti-: rigehtib, суффиксы наречий: -s: lujas, -sti, -гti: erasti, юomaгti, -ti: 

poleti, -(i)n: alahan, -ks: lopuks, -юi: päliюi, -hk: vähähk. Распознавать и образовывать 

родственные слова путѐм словосложения: kodite, lihakeitoz, 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. 

Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные структурные типы словосочетаний (субстантивные, 

адъективные, глагольные, наречные) с учѐтом вида подчинительной связи: 

согласования, управления, примыкания, основные коммуникативные типы простых 

предложений на основе моделей (речевых образцов): повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения, общий вопрос: Om-ik Sinai pagiеim?, 

специальные вопросы с вопросительными словами: Miююel vodel? (Miююel vodel oled 

sündunu?), Konz? (Konz tuled?), Miююel? (Miююel еirul eläd?), Miююes? (Miююes klassas 

opendatoi?), Kuverz’? (Kuverz’ aigad om?), Mitte? (Mitte kanz (pereh) sinai om?), 



599 

Программа - 03 

альтернативный вопрос, союз vai: Ken teiгpäi om vanhemb, sinä vai Anna?, неполные 

вопросительные предложения: Kut azjad? – Spasib hüvin. A sinai? – Hüvin, spasib., 

утвердительные и отрицательные предложения, восклицательные предложения: 

Mitte юoma kuva om!, основные структурно-семантические типы простых 

предложений в вепсском языке на основе моделей (речевых образцов): 

интранзитивное предложение: Laps’ nukkub, Neiюukaiеed oma puiгtos., транзитивное 

предложение: Vanhembad sauvoiba kül’betin randale., посессивную конструкцию: 

Minai om äi heimolaiеid., экзистенциальное предложение: вkolas ei ole kel’studijad., 

результативная конструкция с транслативом: Vezi tegihe jäks., результативная 

конструкция с элативом: Ken sinuspäi tuleb edemba? – Minuspäi tuleb lekar’., 

предикативное предложение: Minä da Miku olem hüväd sebranikad., предложения с 

семантикой состояния: Minei om vilu., Minä surduin., Minai om temperatur., 

кванторное предложение: Openikoid om kaks’toгtkümne, Meid om äjak-se(kuverz’-se)., 

сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения различных типов, 

сложноподчинѐнные предложения с придаточным в функции подлежащего: Om 

hüvä, miгe meil om lebuaig., придаточным в функции определения: Neiюukaine, 

kudamb iгtub lauюal, om Lenan sizar., придаточным в функции объекта: Oled-ik 

homaiюenu, miгe tal’v jo om tulnu?, придаточным в функции обстоятельства: Konz 

keväz’ tuleb, siloi lindud pördasoiг suvespäi., различные типы односоставных 

предложений: определѐнно-личные односоставные предложения: Lugen kulehtest., 

Tunded-ik Nastoid?, неопределѐнно-личные предложения: Homen valitas uz’ 

president., обобщѐнно-личные предложения: Midä noren opendad, sen vanhan tedad., 

безличные предложения: Mindai kändab iloho, личные формы глагола в функции 

сказуемого простого предложения: Mö pagiеem vepsäks., употреблять в составе 

сказуемого модальные глаголы: En voind zvonida sinei egläi., существительное в 

функции подлежащего: Sebranik tuleb adivoihe, местоимение в функции 

подлежащего: Hö läksiba irdale., номинатив грамматического субъекта: Mamoi kudob 

alaiеid., партитив грамматического субъекта: Klassas ei ole opendajad., Meiden mecoiг 

om marjoid., придаточное предложение в функции субъекта: Ei ole nimittuгt юudod, ku 

Liza tahtoib matkustada., согласование подлежащего и сказуемоего в лице и числе: 

Tullei puhub., Kaks’ neiюukaгt astub tedme., различные типы определений: 
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согласованное определение: Ostin uden kirjan., генитивное определение: Baboin 

sarnad oma pit’käd., аппозитивное определение: Pämez’ Ivanov eläb läz гkolad., Mö 

ajam вoutjärvehe, Vepsän rahvahaliеehe keskusehe., Olen kirjutanu kirjeiеen Maria 

Ivanovnale., определение в форме внутренне- или внешне-местного падежа: Tuli 

muеik bardanke i гapkas., инфинитивное определение: Nügüd’ om aig lähtta kodihe., 

номинатив, партитив и генитив предикатива: Kirj om uz’., Käded oma lämäd., Kirj om 

sinun., Om-ik söm’ vaumiе?, Maid om vilu., Variгad oma lindud., объект в различных 

падежных формах: аккузативе без окончания (номинативе) в утвердительных 

предложениях с императивом: Luge tekst., аккузативе с окончанием (генитиве): Kanz 

om sanu uden pertin., аккузативе множественного числа (номинативе): Anda minei 

avadimed., партитив объекта, выраженного вещественным существительным, 

партитив объекта в отрицательных предложениях: Ala ota sidä., аккузатив 

(номинатив, генитив) и партитив объекта как грамматическое средство указания на 

характер протекания действия во времени: Lugin necidä kirjad nedalin., Lugin necen 

kirjan nedalin., обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа: Minä 

tulin mecaspäi., обстоятельство, выраженное наречием: Mö teravas tulim kodihe., 

обстоятельство, выраженное конструкциями с предлогами и послелогами: Stolan päl 

rippub lamp., обстоятельство в форме эссива и транслатива: Hän radab opendajan 

гkolas., Hän openzihe opendajaks., падежные формы существительных и 

прилагательных, относящихся к различным типам склонения (имена на -ine: sinine, 

на -i: kodi, на -e: te, на -l’, -m’, -n’: kel’, lem’,sen’, на -uh, -eh: kiruh, veneh,, на -toi: 

koditoi, на -in,-en, -im, -ar’: paimen, pirdim, sizar, südäin, на-a, -ä: paha, hüvä), 

одноосновные и двуосновные имена, формы множественного числа 

существительных, прилагательных, местоимений с показателями множественного 

числа в номинативе – d и в косвенных падежах -i-, падежные формы именных 

частей речи: партитив множественного числа Keda? Midä? -d: laud- laudoid, kala- 

kaloid, opendai- opendajid, генитив Kenen? Min? -den: openik – openikoiden., формы 

множественного числа внутренне-местных и внешне-местных падежей: mec – 

mecoiг, ird – irdoil, lauk – laukoihe, формы эссива Kenen? Min? -n: opendajan, sobatan, 

penin supalaiеin, комитатива: kenenke, minke? – nke: minunke, kaеinke, solanke, 

пролатива: kedame, midäme? tedme, pädme, neiюukaгtme, абессива: keneta, midäta?: 
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lapseta, kirjata, neiюukaiеeta, транслатива: keneks, mikг?: kirjaks, opendajaks, 

терминатива: mihesai, kenehesai: mechasai, lapsehesai, seiюemehe юashusai, различные 

местоимения с учѐтом особенностей их склонения по падежам и числам: 

указательные местоимения: nece, se, nened, ned, вопросительные местоимения: Ken? 

Mi? Kudamb? Kuverz’?, относительные местоимения: kudamb, midä, 

определительные местоимения: kaik, molembad, iюe, отрицательные местоимения: 

niken, nimitte, nikuvert, неопределѐнные местоимения: joga, jogahine, различные 

формы склонения указательных, вопросительных, относительных, 

определительных, отрицательных и неопределѐнных местоимений, степени 

сравнения прилагательных: компаратив hüvä – paremb, суперлатив paremb – parahim, 

kaikid suremb, kaikid юomemb, kaikid levedamb в том числе в различных падежных 

формах единственного и множественного числа, формы простого претерита 

(имперфекта) (утвердительные и отрицательные формы): sanuin, en sanund, teget, et 

tehnugoi, формы перфекта (утвердительные и отрицательные формы): hän om 

opendanu, hän ei ole opendanu, mö olem lugenuded, mö em olgoi lugenuded, формы 

плюсквамперфекта (утвердительные и отрицательные формы): hän oli opendanu, hän 

ei olend opendanu, mö olim lugenuded, mö em olnugoi lugenuded, формы 

повелительного наклонения глаголов, императива (утвердительные и отрицательные 

формы единственного и множественного числа): sanu, ala sanu, sanugha, algha 

sanugoi, sanugam, algam sanugoi, sanugat, algat sanugoi, формы презенса, имперфекта, 

перфекта и плюсквамперфекта возвратного спряжения: minä pezemoi, en peste, sinä 

pezetoi, ed peste, hän pezese, ei peste, minä pezimoi, en peznus, sinä pezitoi, ed peznus, 

hän pezihe, ei peznus, minä olen peznus, en ole peznus, sinä oled peznus, ed ole peznus, 

hän om peznus, ei ole peznus, minä olin peznus, en olend peznus, sinä olid peznus, ed 

olend peznus, hän oli peznus, ei olend peznus, формы презенса, имперфекта 

кондиционала (утвердительные и отрицательные формы): sanuiеin, en sanuiеi, tegiеit, 

et tegiеi, hän tuliеi, hän ei tuliеi, minä tulnuiеin, en tulnuiеi, sinä tulnuiеid, ed tulnuiеi, hän 

tulnuiеi, ei tulnuiеi, mö tulnuiеim, em tulnuiеiт, oliеin sanunu, en oliеi sanunu, oliеit 

tehnuded, et oliеi tehnuded, oliеi tulnu, ei oliеi tulnu, olnuiеin sanunu, en olnuiеi sanunu, 

olnuiеit tehnuded, et olnuiеi tehnuded, olnuiеi tulnu, ei olnuiеi tulnu, формы 1 и 2 

причастий актива, формы причастия пассива: Pagiеen openudenke mehenke., Joksii 
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neiюukaine komedas kidasti., эai om jodud., Kuctud openikoiden vanhembad tuliba 

гkolha., формы презенса и имперфекта неопределѐнного лица: pandas, sadas, seiгtas, 

tehtas, valitihe, paгttihe, sanutihe, valatadihe, формы иллатива, инессива, элатива III 

инфинитива, иллатива III инфинитива: Mänem sömhä, инессив III инфинитива: Olem 

sömäs., элатив III инфинитива: Tulim sömäspäi., глаголы вепсского языка с учѐтом их 

управления, в том числе: armastada (Keda?) mamad, navedida (Midä?) jähiгt, 

sogenzoitta (Keda?) sebranikad, sogenzoitta (Mil?) sädegil, spasiboitta (Keda?) opendajad, 

väritada (Keda?) sizart, väritada (Miг?) vargastuses, löuta (Midä?) sebranikad, löuta 

(Miг?) гkapas, löuta (Min?) kirjan, ecta (Keda?Midä?) sebranikad, ecta (Miг? Kus?) 

sel’gгaugus, ecta (Min?) kirjan, kel’ta (Keda?) last, tusttuda (Keda? Midä?) babad, soitta 

(Mil?) soitoiеel, väta (Mihe?) jaugmäюhu и другие, формы порядковых и 

количественных числительных: количественные числительные от 100 до 1000000 и 

их склонение, порядковые числительные и их склонение: seiюemendes – 

seiюemendespäi – seiюemendeta, различные предлоги и послелоги, в том числе: al, alle, 

alpäi, aigan, vast, veres, edes, edehe, jäl’ges, jäl’ghe, kanman, kal’t, kesked, keskes, 

kohtas, kohtha, läz, mödhe, näht, paiюi, polhe, päle, päl, päliюi, rindal, sires, sijas, siriюi, 

südäimes, taga, tagut, täht, üliюi, различные союзы, в том числе: miгe, konz, ku, sikг-ku, 

ku...ka, kuti, sikг miгe, i, da, dai, vai, ili, libo, a, no. 

33.11.5.3. Владеть социокультурными знаниями и умениями: использовать 

отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 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 

(учѐных, писателях, поэтах, спортсменах). 

33.11.5.4. Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, при 

непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя 
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значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

33.11.6. Предметные результаты изучения родного (вепсского) языка. К концу 

обучения в 8 классе обучающийся научится: 

33.11.6.1. 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 (объѐм монологического 

высказывания – до 9-10 фраз), выражать и кратко аргументировать своѐ мнение, 

излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм – 9-10 фраз), излагать 

результаты выполненной проектной работы (объѐм – 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 (текстов) 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 их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания (объѐм текста (текстов) для чтения – 350-500 слов), читать несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, 
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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 (объѐм сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного 

(прослушанного) текста (объѐм высказывания – до 110 слов). 

33.11.6.2. Языковые умения и навыки. 

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 объѐмом 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. 

Владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова, 

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 

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 имѐн существительных: -nik: rahvahanik, -ik: paginik, -ine: 

kirjaine, -laine, -läine: lidnalaine, küläläine, -uz: keskuz, -i: astui, -maine: tomaine, -im: 

iгtim, -iгt: noriгt, -ut, -hut: tehut, lapsut, -ndez, -nduz: kerandez, alanduz, -ю, -iю: prihaю, 

koveriю, -mine: pezemine, -nd: joksend, -uz’: юomuz’, -ar’: sömär’. Суффиксы имѐн 

прилагательных: -v: ozav, -kaz: magukaz, -toi: koditoi, -ine, -sine, -hine: puine, savesine, 
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kodihine, -laine, -line: tägälaine, ehtaline, -hk: penehk, -laz: mustalaz. Глагольные 

суффиксы: -ta-, -da-: юomitab, liеadab, -sta-, -гta-, -iгta-: nogestab, koviгtab, юomiгtab, -

stu-, -гtu-: vaugiгtub, möhästub, -ele-, -skele-: ajeleb, tuleskeleb, -nde-, -ndele-: 

joksendeleb, -гkande-: lugeгkandeb, -gande-: käregandeb, -hta-: mujahtab, -i-, -oi-: 

künzib, arboib, -ti-: rigehtib. Суффиксы наречий: -s: lujas, -sti, -гti: erasti, юomaгti, -ti: 

poleti, -(i)n: alahan, -ks: lopuks, -юi: päliюi, -hk: vähähk. Распознавать и образовывать 

родственные слова путѐм словосложения: kodite, lihakeitoz, 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: различные структурные типы словосочетаний (субстантивные, 

адъективные, глагольные, наречные) с учѐтом вида подчинительной связи: 

согласования, управления, примыкания, основные коммуникативные типы простых 

предложений на основе моделей (речевых образцов): повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения, общий вопрос: Om-ik Sinai pagiеim?, 

специальные вопросы с вопросительными словами: Miююel vodel? (Miююel vodel oled 

sündunu?), Konz? (Konz tuled?), Miююel? (Miююel еirul eläd?), Miююes? (Miююes klassas 

opendatoi?), Kuverz’? (Kuverz’ aigad om?), Mitte? (Mitte kanz (pereh) sinai om?), 

альтернативный вопрос, союз vai: Ken teiгpäi om vanhemb, sinä vai Anna?, неполные 

вопросительные предложения: Kut azjad? – Spasib hüvin. A sinai? – Hüvin, spasib., 

утвердительные и отрицательные предложения, восклицательные предложения: 

Mitte юoma kuva om!, основные структурно-семантические типы простых 

предложений в вепсском языке на основе моделей (речевых образцов): 

интранзитивное предложение: Laps’ nukkub, Neiюukaiеed oma puiгtos., транзитивное 

предложение: Vanhembad sauvoiba kül’betin randale., посессивную конструкцию: 

Minai om äi heimolaiеid., экзистенциальное предложение: вkolas ei ole kel’studijad., 

результативная конструкция с транслативом: Vezi tegihe jäks., результативная 

конструкция с элативом: Ken sinuspäi tuleb edemba? – Minuspäi tuleb lekar’., 

предикативное предложение: Minä da Miku olem hüväd sebranikad., предложения с 
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семантикой состояния: Minei om vilu., Minä surduin., Minai om temperatur., 

кванторное предложение: Openikoid om kaks’toгtkümne, Meid om äjak-se(kuverz’-se)., 

сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения различных типов, 

сложноподчинѐнные предложения с придаточным в функции подлежащего: Om 

hüvä, miгe meil om lebuaig., придаточным в функции определения: Neiюukaine, 

kudamb iгtub lauюal, om Lenan sizar., придаточным в функции объекта: Oled-ik 

homaiюenu, miгe tal’v jo om tulnu?, придаточным в функции обстоятельства: Konz 

keväz’ tuleb, siloi lindud pördasoiг suvespäi., различные типы односоставных 

предложений: определѐнно-личные односоставные предложения: Lugen kulehtest., 

Tunded-ik Nastoid?, неопределѐнно-личные предложения: Homen valitas uz’ 

president., обобщѐнно-личные предложения: Midä noren opendad, sen vanhan tedad., 

безличные предложения: Mindai kändab iloho., личные формы глагола в функции 

сказуемого простого предложения: Mö pagiеem vepsäks., употреблять в составе 

сказуемого модальные глаголы: En voind zvonida sinei egläi., существительное в 

функции подлежащего: Sebranik tuleb adivoihe, местоимение в функции 

подлежащего: Hö läksiba irdale., номинатив грамматического субъекта: Mamoi kudob 

alaiеid., партитив грамматического субъекта: Klassas ei ole opendajad., Meiden mecoiг 

om marjoid., придаточное предложение в функции субъекта: Ei ole nimittuгt юudod, ku 

Liza tahtoib matkustada., согласование подлежащего и сказуемоего в лице и числе: 

Tullei puhub., Kaks’ neiюukaгt astub tedme., различные типы определений: 

согласованное определение: Ostin uden kirjan., генитивное определение: Baboin 

sarnad oma pit’käd., аппозитивное определение: Pämez’ Ivanov eläb läz гkolad., Mö 

ajam вoutjärvehe, Vepsän rahvahaliеehe keskusehe., Olen kirjutanu kirjeiеen Maria 

Ivanovnale., определение в форме внутренне- или внешне-местного падежа: Tuli 

muеik bardanke i гapkas., инфинитивное определение: Nügüd’ om aig lähtta kodihe., 

номинатив, партитив и генитив предикатива: Kirj om uz’., Käded oma lämäd., Kirj om 

sinun., Om-ik söm’ vaumiе?, Maid om vilu., Variгad oma lindud., объект в различных 

падежных формах: аккузативе без окончания (номинативе) в утвердительных 

предложениях с императивом: Luge tekst., аккузативе с окончанием (генитиве): Kanz 

om sanu uden pertin., аккузативе множественного числа (номинативе): Anda minei 

avadimed., партитив объекта, выраженного вещественным существительным, 
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партитив объекта в отрицательных предложениях: Ala ota sidä., аккузатив 

(номинатив, генитив) и партитив объекта как грамматическое средство указания на 

характер протекания действия во времени: Lugin necidä kirjad nedalin., Lugin necen 

kirjan nedalin., обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа: Minä 

tulin mecaspäi., обстоятельство, выраженное наречием: Mö teravas tulim kodihe., 

обстоятельство, выраженное конструкциями с предлогами и послелогами: Stolan päl 

rippub lamp., обстоятельство в форме эссива и транслатива: Hän radab opendajan 

гkolas., Hän openzihe opendajaks., падежные формы существительных и 

прилагательных, относящихся к различным типам склонения (имена на -ine: sinine, 

на -i: kodi, на -e: te, на -l’, -m’, -n’: kel’, lem’,sen’, на -uh, -eh: kiruh, veneh,, на -toi: 

koditoi, на -in,-en, -im, -ar’: paimen, pirdim, sizar, südäin, на-a, -ä: paha, hüvä), 

одноосновные и двуосновные имена, формы множественного числа 

существительных, прилагательных, местоимений с показателями множественного 

числа в номинативе – d и в косвенных падежах -i-, падежные формы именных 

частей речи: партитив множественного числа Keda? Midä? -d: laud- laudoid, kala- 

kaloid, opendai- opendajid, генитив Kenen? Min? -den: openik – openikoiden., формы 

множественного числа внутренне-местных и внешне-местных падежей: mec – 

mecoiг, ird – irdoil, lauk – laukoihe, формы эссива Kenen? Min? – n: opendajan, sobatan, 

penin supalaiеin, комитатива: kenenke, minke? – nke: minunke, kaеinke, solanke, 

пролатива: kedame, midäme? tedme, pädme, neiюukaгtme, абессива: keneta, midäta?: 

lapseta, kirjata, neiюukaiеeta, транслатива: keneks, mikг?: kirjaks, opendajaks, 

терминатива: mihesai, kenehesai: mechasai, lapsehesai, seiюemehe юashusai, различные 

местоимения с учѐтом особенностей их склонения по падежам и числам: 

указательные местоимения: nece, se, nened, ned, вопросительные местоимения: Ken? 

Mi? Kudamb? Kuverz’?, относительные местоимения: kudamb, midä, 

определительные местоимения: kaik, molembad, iюe, отрицательные местоимения: 

niken, nimitte, nikuvert, неопределѐнные местоимения: joga, jogahine, различные 

формы склонения указательных, вопросительных, относительных, 

определительных, отрицательных и неопределѐнных местоимений, степени 

сравнения прилагательных: компаратив hüvä – paremb, суперлатив paremb – parahim, 

kaikid suremb, kaikid юomemb, kaikid levedamb в том числе в различных падежных 
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формах единственного и множественного числа, формы простого претерита 

(имперфекта) (утвердительные и отрицательные формы): sanuin, en sanund, teget, et 

tehnugoi, формы перфекта (утвердительные и отрицательные формы): hän om 

opendanu, hän ei ole opendanu, mö olem lugenuded, mö em olgoi lugenuded, формы 

плюсквамперфекта (утвердительные и отрицательные формы): hän oli opendanu, hän 

ei olend opendanu, mö olim lugenuded, mö em olnugoi lugenuded, формы 

повелительного наклонения глаголов, императива (утвердительные и отрицательные 

формы единственного и множественного числа): sanu, ala sanu, sanugha, algha 

sanugoi, sanugam, algam sanugoi, sanugat, algat sanugoi, формы презенса, имперфекта, 

перфекта и плюсквамперфекта возвратного спряжения: minä pezemoi, en peste, sinä 

pezetoi, ed peste, hän pezese, ei peste, minä pezimoi, en peznus, sinä pezitoi, ed peznus, 

hän pezihe, ei peznus, minä olen peznus, en ole peznus, sinä oled peznus, ed ole peznus, 

hän om peznus, ei ole peznus, minä olin peznus, en olend peznus, sinä olid peznus, ed 

olend peznus, hän oli peznus, ei olend peznus, формы презенса, имперфекта, перфекта 

и плюсквамперфекта кондиционала (утвердительные и отрицательные формы): 

sanuiеin, en sanuiеi, tegiеit, et tegiеi, hän tuliеi, hän ei tuliеi, minä tulnuiеin, en tulnuiеi, 

sinä tulnuiеid, ed tulnuiеi, hän tulnuiеi, ei tulnuiеi, mö tulnuiеim, em tulnuiеiт, oliеin 

sanunu, en oliеi sanunu, oliеit tehnuded, et oliеi tehnuded, oliеi tulnu, ei oliеi tulnu, 

olnuiеin sanunu, en olnuiеi sanunu, olnuiеit tehnuded, et olnuiеi tehnuded, olnuiеi tulnu, ei 

olnuiеi tulnu, формы 1 и 2 причастий актива, формы причастия пассива: Pagiеen 

openudenke mehenke., Joksii neiюukaine komedas kidasti., эai om jodud., Kuctud 

openikoiden vanhembad tuliba гkolha., формы презенса и имперфекта 

неопределѐнного лица: pandas, sadas, seiгtas, tehtas, valitihe, paгttihe, sanutihe, 

valatadihe, формы иллатива, инессива, элатива III инфинитива, иллатива III 

инфинитива: Mänem sömhä, инессив III инфинитива: Olem sömäs., элатив III 

инфинитива: Tulim sömäspäi., глаголы вепсского языка с учѐтом их управления, в 

том числе: armastada (Keda?) mamad, navedida (Midä?) jähiгt, sogenzoitta (Keda?) 

sebranikad, sogenzoitta (Mil?) sädegil, spasiboitta (Keda?) opendajad, väritada (Keda?) 

sizart, väritada (Miг?) vargastuses, löuta (Midä?) sebranikad, löuta (Miг?) гkapas, löuta 

(Min?) kirjan, ecta (Keda?Midä?) sebranikad, ecta (Miг? Kus?) sel’gгaugus, ecta (Min?) 

kirjan, kel’ta (Keda?) last, tusttuda (Keda? Midä?) babad, soitta (Mil?) soitoiеel, väta 
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(Mihe?) jaugmäюhu и другие, формы порядковых и количественных числительных: 

количественные числительные от 100 до 1000000 и их склонение, порядковые 

числительные и их склонение: seiюemendes – seiюemendespäi – seiюemendeta, 

различные предлоги и послелоги, в том числе: al, alle, alpäi, aigan, vast, veres, edes, 

edehe, jäl’ges, jäl’ghe, kanman, kal’t, kesked, keskes, kohtas, kohtha, läz, mödhe, näht, 

paiюi, polhe, päle, päl, päliюi, rindal, sires, sijas, siriюi, südäimes, taga, tagut, täht, üliюi, 

различные союзы, в том числе: miгe, konz, ku, sikг-ku, ku...ka, kuti, sikг miгe, i, da, dai, 

vai, ili, libo, a, no. 

33.11.6.3. Владеть социокультурными знаниями и умениями: 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 вепсском языке родную страну (малую родину) (культурные 

явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди), оказывать помощь 

гостям, не владеющим вепсским языком, в ситуациях повседневного общения с 

носителями вепсского языка (объяснить местонахождение объекта, сообщить 

возможный маршрут и так далее). 

33.11.6.4. Владеть компенсаторными умениями: 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 (прослушанного) 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

33.11.7. Предметные результаты изучения родного (вепсского) языка. К концу 

обучения в 9 классе обучающийся научится: 

33.11.7.1. 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 
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реплик со стороны каждого собеседника), создавать разные виды монологических 

высказываний (описание, в том числе характеристика, повествование, сообщение, 

рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания – до 10–12 

фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста со 

зрительными и (или) вербальными опорами (объѐм – 10–12 фраз), излагать 

результаты выполненной проектной работы (объѐм – 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 (текстов) для аудирования – до 2 минут). 

Смысловое 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 (объѐм текста (текстов) 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 (объѐм сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного 

(прослушанного) текста (объѐм высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, 

кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объѐм – 100-120 слов). 

33.11.7.2 Языковые умения и навыки. 

Владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 
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соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, владеть правилами чтения 

и выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом 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.  

Владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова. 

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 

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 имѐн существительных: -nik: rahvahanik, -ik: paginik, -ine: 

kirjaine, -laine, -läine: lidnalaine, küläläine, -uz: keskuz, -i: astui, -maine: tomaine, -im: 

iгtim, -iгt: noriгt, -ut, -hut: tehut, lapsut, -ndez, -nduz: kerandez, alanduz, -ю, -iю: prihaю, 

koveriю, -mine: pezemine, -nd: joksend, -uz’: юomuz’, -ar’: sömär’. Суффиксы имѐн 

прилагательных: -v: ozav, -kaz: magukaz, -toi: koditoi, -ine, -sine, -hine: puine, savesine, 

kodihine, -laine, -line: tägälaine, ehtaline, -hk: penehk, -laz: mustalaz. Глагольные 

суффиксы: -ta-, -da-: юomitab, liеadab, -sta-, -гta-, -iгta-: nogestab, koviгtab, юomiгtab, -

stu-, -гtu-: vaugiгtub, möhästub, -ele-, -skele-: ajeleb, tuleskeleb, -nde-, -ndele-: 

joksendeleb, -гkande-: lugeгkandeb, -gande-: käregandeb, -hta-: mujahtab, -i-, -oi-: 

künzib, arboib, -ti-: rigehtib. Суффиксы наречий: -s: lujas, -sti, -гti: erasti, юomaгti, -ti: 

poleti, -(i)n: alahan, -ks: lopuks, -юi: päliюi, -hk: vähähk. Распознавать и образовывать 

родственные слова путѐм словосложения: kodite, lihakeitoz, 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 
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логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи: различные структурные типы словосочетаний (субстантивные, 

адъективные, глагольные, наречные) с учѐтом вида подчинительной связи: 

согласования, управления, примыкания, основные коммуникативные типы простых 

предложений на основе моделей (речевых образцов): повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения, общий вопрос: Om-ik Sinai pagiеim?, 

специальные вопросы с вопросительными словами: Miююel vodel? (Miююel vodel oled 

sündunu?), Konz? (Konz tuled?), Miююel? (Miююel еirul eläd?), Miююes? (Miююes klassas 

opendatoi?), Kuverz’? (Kuverz’ aigad om?), Mitte? (Mitte kanz (pereh) sinai om?), 

альтернативный вопрос, союз vai: Ken teiгpäi om vanhemb, sinä vai Anna?, неполные 

вопросительные предложения: Kut azjad? – Spasib hüvin. A sinai? – Hüvin, spasib., 

утвердительные и отрицательные предложения, восклицательные предложения: 

Mitte юoma kuva om!, основные структурно-семантические типы простых 

предложений в вепсском языке на основе моделей (речевых образцов): 

интранзитивное предложение: Laps’ nukkub, Neiюukaiеed oma puiгtos., транзитивное 

предложение: Vanhembad sauvoiba kül’betin randale., посессивную конструкцию: 

Minai om äi heimolaiеid., экзистенциальное предложение: вkolas ei ole kel’studijad., 

результативная конструкция с транслативом: Vezi tegihe jäks., результативная 

конструкция с элативом: Ken sinuspäi tuleb edemba? – Minuspäi tuleb lekar’., 

предикативное предложение: Minä da Miku olem hüväd sebranikad., предложения с 

семантикой состояния: Minei om vilu., Minä surduin., Minai om temperatur., 

кванторное предложение: Openikoid om kaks’toгtkümne, Meid om äjak-se(kuverz’-se)., 

сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения различных типов, 

сложноподчинѐнные предложения с придаточным в функции подлежащего: Om 

hüvä, miгe meil om lebuaig., придаточным в функции определения: Neiюukaine, 

kudamb iгtub lauюal, om Lenan sizar., придаточным в функции объекта: Oled-ik 

homaiюenu, miгe tal’v jo om tulnu?, придаточным в функции обстоятельства: Konz 

keväz’ tuleb, siloi lindud pördasoiг suvespäi., различные типы односоставных 

предложений: определѐнно-личные односоставные предложения: Lugen kulehtest., 

Tunded-ik Nastoid?, неопределѐнно-личные предложения: Homen valitas uz’ 
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president., обобщѐнно-личные предложения: Midä noren opendad, sen vanhan tedad., 

безличные предложения: Mindai kändab iloho, личные формы глагола в функции 

сказуемого простого предложения: Mö pagiеem vepsäks., употреблять в составе 

сказуемого модальные глаголы: En voind zvonida sinei egläi., существительное в 

функции подлежащего: Sebranik tuleb adivoihe, местоимение в функции 

подлежащего: Hö läksiba irdale., номинатив грамматического субъекта: Mamoi kudob 

alaiеid., партитив грамматического субъекта: Klassas ei ole opendajad., Meiden mecoiг 

om marjoid., придаточное предложение в функции субъекта: Ei ole nimittuгt юudod, ku 

Liza tahtoib matkustada., согласование подлежащего и сказуемоего в лице и числе: 

Tullei puhub., Kaks’ neiюukaгt astub tedme., различные типы определений: 

согласованное определение: Ostin uden kirjan., генитивное определение: Baboin 

sarnad oma pit’käd., аппозитивное определение: Pämez’ Ivanov eläb läz гkolad., Mö 

ajam вoutjärvehe, Vepsän rahvahaliеehe keskusehe., Olen kirjutanu kirjeiеen Maria 

Ivanovnale., определение в форме внутренне- или внешне-местного падежа: Tuli 

muеik bardanke i гapkas., инфинитивное определение: Nügüd’ om aig lähtta kodihe., 

номинатив, партитив и генитив предикатива: Kirj om uz’., Käded oma lämäd., Kirj om 

sinun., Om-ik söm’ vaumiе?, Maid om vilu., Variгad oma lindud., объект в различных 

падежных формах: аккузативе без окончания (номинативе) в утвердительных 

предложениях с императивом: Luge tekst., аккузативе с окончанием (генитиве): Kanz 

om sanu uden pertin., аккузативе множественного числа (номинативе): Anda minei 

avadimed., партитив объекта, выраженного вещественным существительным, 

партитив объекта в отрицательных предложениях: Ala ota sidä., аккузатив 

(номинатив, генитив) и партитив объекта как грамматическое средство указания на 

характер протекания действия во времени: Lugin necidä kirjad nedalin., Lugin necen 

kirjan nedalin., обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа: Minä 

tulin mecaspäi., обстоятельство, выраженное наречием: Mö teravas tulim kodihe., 

обстоятельство, выраженное конструкциями с предлогами и послелогами: Stolan päl 

rippub lamp., обстоятельство в форме эссива и транслатива: Hän radab opendajan 

гkolas., Hän openzihe opendajaks., падежные формы существительных и 

прилагательных, относящихся к различным типам склонения (имена на -ine: sinine, 

на -i: kodi, на -e: te, на -l’, -m’, -n’: kel’, lem’,sen’, на -uh, -eh: kiruh, veneh,, на -toi: 
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koditoi, на -in,-en, -im, -ar’: paimen, pirdim, sizar, südäin, на-a, -ä: paha, hüvä), 

одноосновные и двуосновные имена, формы множественного числа 

существительных, прилагательных, местоимений с показателями множественного 

числа в номинативе – d и в косвенных падежах -i-, падежные формы именных 

частей речи: партитив множественного числа Keda? Midä? -d: laud- laudoid, kala- 

kaloid, opendai- opendajid, генитив Kenen? Min? -den: openik – openikoiden., формы 

множественного числа внутренне-местных и внешне-местных падежей: mec – 

mecoiг, ird – irdoil, lauk – laukoihe, формы эссива Kenen? Min? – n: opendajan, sobatan, 

penin supalaiеin, комитатива: kenenke, minke? – nke: minunke, kaеinke, solanke, 

пролатива: kedame, midäme? tedme, pädme, neiюukaгtme, абессива: keneta, midäta?: 

lapseta, kirjata, neiюukaiеeta, транслатива: keneks, mikг?: kirjaks, opendajaks, 

терминатива: mihesai, kenehesai: mechasai, lapsehesai, seiюemehe юashusai, различные 

местоимения с учѐтом особенностей их склонения по падежам и числам: 

указательные местоимения: nece, se, nened, ned, вопросительные местоимения: Ken? 

Mi? Kudamb? Kuverz’?, относительные местоимения: kudamb, midä, 

определительные местоимения: kaik, molembad, iюe, отрицательные местоимения: 

niken, nimitte, nikuvert, неопределѐнные местоимения: joga, jogahine, различные 

формы склонения указательных, вопросительных, относительных, 

определительных, отрицательных и неопределѐнных местоимений, степени 

сравнения прилагательных: компаратив hüvä – paremb, суперлатив paremb – parahim, 

kaikid suremb, kaikid юomemb, kaikid levedamb в том числе в различных падежных 

формах единственного и множественного числа, формы простого претерита 

(имперфекта) (утвердительные и отрицательные формы): sanuin, en sanund, teget, et 

tehnugoi, формы перфекта (утвердительные и отрицательные формы): hän om 

opendanu, hän ei ole opendanu, mö olem lugenuded, mö em olgoi lugenuded, формы 

плюсквамперфекта (утвердительные и отрицательные формы): hän oli opendanu, hän 

ei olend opendanu, mö olim lugenuded, mö em olnugoi lugenuded, формы 

повелительного наклонения глаголов, императива (утвердительные и отрицательные 

формы единственного и множественного числа): sanu, ala sanu, sanugha, algha 

sanugoi, sanugam, algam sanugoi, sanugat, algat sanugoi, формы презенса, имперфекта, 

перфекта и плусквамперфекта возвратного спряжения: minä pezemoi, en peste, sinä 
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pezetoi, ed peste, hän pezese, ei peste, minä pezimoi, en peznus, sinä pezitoi, ed peznus, 

hän pezihe, ei peznus, minä olen peznus, en ole peznus, sinä oled peznus, ed ole peznus, 

hän om peznus, ei ole peznus, minä olin peznus, en olend peznus, sinä olid peznus, ed 

olend peznus, hän oli peznus, ei olend peznus, формы презенса, имперфекта, перфекта 

и плусквамперфекта кондиционала (утвердительные и отрицательные формы): 

sanuiеin, en sanuiеi, tegiеit, et tegiеi, hän tuliеi, hän ei tuliеi, minä tulnuiеin, en tulnuiеi, 

sinä tulnuiеid, ed tulnuiеi, hän tulnuiеi, ei tulnuiеi, mö tulnuiеim, em tulnuiеiт, oliеin 

sanunu, en oliеi sanunu, oliеit tehnuded, et oliеi tehnuded, oliеi tulnu, ei oliеi tulnu, 

olnuiеin sanunu, en olnuiеi sanunu, olnuiеit tehnuded, et olnuiеi tehnuded, olnuiеi tulnu, ei 

olnuiеi tulnu, формы 1 и 2 причастий актива, формы причастия пассива: Pagiеen 

openudenke mehenke., Joksii neiюukaine komedas kidasti., эai om jodud., Kuctud 

openikoiden vanhembad tuliba гkolha., формы презенса и имперфекта 

неопределѐнного лица: pandas, sadas, seiгtas, tehtas, valitihe, paгttihe, sanutihe, 

valatadihe, формы иллатива, инессива, элатива III инфинитива, иллатива III 

инфинитива: Mänem sömhä, инессив III инфинитива: Olem sömäs., элатив III 

инфинитива: Tulim sömäspäi., глаголы вепсского языка с учѐтом их управления, в 

том числе: armastada (Keda?) mamad, navedida (Midä?) jähiгt, sogenzoitta (Keda?) 

sebranikad, sogenzoitta (Mil?) sädegil, spasiboitta (Keda?) opendajad, väritada (Keda?) 

sizart, väritada (Miг?) vargastuses, löuta (Midä?) sebranikad, löuta (Miг?) гkapas, löuta 

(Min?) kirjan, ecta (Keda?Midä?) sebranikad, ecta (Miг? Kus?) sel’gгaugus, ecta (Min?) 

kirjan, kel’ta (Keda?) last, tusttuda (Keda? Midä?) babad, soitta (Mil?) soitoiеel, väta 

(Mihe?) jaugmäюhu и другие, формы порядковых и количественных числительных: 

количественные числительные от 100 до 1000000 и их склонение, порядковые 

числительные и их склонение: seiюemendes – seiюemendespäi – seiюemendeta, 

различные предлоги и послелоги, в том числе: al, alle, alpäi, aigan, vast, veres, edes, 

edehe, jäl’ges, jäl’ghe, kanman, kal’t, kesked, keskes, kohtas, kohtha, läz, mödhe, näht, 

paiюi, polhe, päle, päl, päliюi, rindal, sires, sijas, siriюi, südäimes, taga, tagut, täht, üliюi, 

различные союзы, в том числе: miгe, konz, ku, sikг-ku, ku...ka, kuti, sikг miгe, i, da, dai, 

vai, ili, libo, a, no. 

33.11.7.3. Владеть социокультурными знаниями и умениями: понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 
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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 вепсского языка, обладать базовыми знаниями о социокультурном 

портрете и культурном наследии Республики Карелия, представлять Россию и 

Республику Карелия, оказывать помощь гостям, не владеющим вепсским языком, в 

ситуациях повседневного общения. 

33.10.7.4. Владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос, использовать при говорении и письме перифраз (толкование), 

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 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

34. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(даргинский) язык». 

34.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

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

соответственно – программа по родному (даргинскому) языку, родной (даргинский) 

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

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

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному 

(даргинскому) языку. 

34.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

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

содержания, к определению планируемых результатов. 

34.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

34.4. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(даргинскому) 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. 

34.5. Пояснительная записка. 

34.5.1. Программа по родному (даргинскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Даргинский язык – родной язык даргинского народа, государственный язык 

Республики Дагестан. Изучение даргинского языка помогает в становлении духовно 

богатой личности, владеющей умениями свободно, целесообразно пользоваться 

даргинским языком – его стилями, типами, жанрами во всех видах речевой 

деятельности, то есть обеспечивает надлежащий уровень коммуникативной 

компетентности обучающихся. 

34.5.2. В содержании программы по родному (даргинскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: «Язык и речь», «Текст», «Система языка» 

(разделы языка), «Функциональные разновидности языка». При изучении каждого 

раздела программы по родному (даргинскому) языку обучающиеся не только 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 

навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают 

коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как 

национально-культурном феномене.  

34.5.3. Изучение родного (даргинского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению национальной культуры; осмысление родного языка как основного 

средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности родного языка; 

осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как 

явления национальной культуры: осознание языка как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа, понимание значения родного языка для освоения и 

укрепления культуры и традиций своего народа; проявление познавательного 
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интереса к родному языку и желание его изучать; 

овладение даргинским языком как средством общения в повседневной жизни 

и учебной деятельности, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма. 

34.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(даргинского) 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). 

34.6. Содержание обучения в 5 классе. 

34.6.1. Язык – важнейшее средство общения. Речевая деятельность. 

Язык и речь. 

Речь и речевое общение. 

Речь устная и письменная. 

Текст. Типы текста. 

Стили речи. 

34.6.2. Повторение пройденного материала на уровне начального общего 

образования. 

Язык и культура. 

Орфография как раздел правописания. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. 

Орфограмма и орфографическое правило. 

Правописание морфем. 

Орфографические правила, связанные с правописанием морфем. 

Место орфограмм в словах. 

Разделительные ъ и ь. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. 

Взаимосвязь языка и культуры. 
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Отражение в языке культуры и истории народа. 

Даргинский речевой этикет. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. 

Правописание падежных окончаний существительных. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. 

Правописание падежных окончаний прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род; правописание личных окончаний наиболее 

употребительных глаголов при спряжении. 

Наречие. 

Частицы, союзы, послелоги и их разряды по значению, структуре и 

синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Текст. Тема текста. 

34.6.3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его основные признаки. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова. 

Основные признаки словосочетания, основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные. 

Предложение и его признаки. 

Предложение как минимальное речевое высказывание. 

Основные признаки предложения и его отличие от других языковых единиц. 

Виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Их интонационные и смысловые особенности. 

Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и 

восклицательные. 

Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия. 
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Простое двусоставное предложение, синтаксическая структура простого 

предложения. 

Главные члены двусоставного предложения. 

Морфологические способы выражения подлежащего. 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, 

обстоятельство), способы их выражения. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также 

связанными союзами (-ну, -гу, ва, амма) и одиночным союзом (ва), запятая между 

однородными членами без союзов и с союзами (-ну, -гу, ва, амма). 

Обобщающие слова перед однородными членами. 

Двоеточие после обобщающего слова. 

Вводные слова и словосочетания. 

Обращение, знаки препинания при обращении. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

Простые и сложные предложения. 

Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. 

Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 

простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед -ну, -

гу, ва, амма, -ра, ра – ра, я, я – я, яра, яра – яра, сенахIенну. 

Синтаксический разбор сложного предложения. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой 

речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 

предложения с обобщающим словом. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. 
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Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. 

Культура речи. 

Письмо как одна из разновидностей текста. 

34.6.4. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 

Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. 

Звуки речи. 

Гласные и согласные звуки. 

Звонкие и глухие согласные. 

Сонорные согласные. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание ъ и ь. 

Правописание букв ш и щ. Правописание букв п и ф. Правописание букв ѐ, о. 

Двойная роль букв е, ѐ, ю, я. 

Правописание морфем слова. 

Правописание заимствованных слов. 

Перенос слов. 

Фонетический разбор слова. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи при письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфоэпия. 

Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии 

письменности. 

Состав даргинского алфавита, названия букв. 

Понятие о культуре речи. 

34.6.5. Лексика. Культура речи. 
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Лексика как раздел науки о языке. 

Лексическое и грамматическое значение слова. 

Основные способы толкования лексического значения слова (краткое 

толкование, с помощью синонимов, антонимов, однокоренных слов). Однозначные 

и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Смысловые и стилистические различия 

синонимов. 

Понятие о культуре речи. 

34.6.6. Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема – минимальная значимая 

часть слова. Изменение и образование слов. 

Основа и окончание в часть слов. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. 

Однокоренные слова. 

Чередование звуков в морфемах. 

Классный показатель рода в составе слова. 

Морфемный разбор слов. 

Орфография как раздел науки о языке. 

Орфографическое правило. Правописание приставок. Правописание 

чередующихся гласных и, я (вих – вях); и, а (бирес – барес). Правописание букв ы, ь 

в заимствованных словах. Правописание букв ш, щ, ф. Правописание букв ѐ, й. о. 

Понятие о культуре речи. 

34.6.7. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Морфология как раздел грамматики. 

Имя существительное как часть речи, его общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. 

Существительные собственные и нарицательные. 

Правописание собственных имѐн существительных.  

Род имѐн существительных. 

Типы склонений имѐн существительных. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 
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Правописание падежных окончаний имѐн существительных. 

Единственное и множественное число имѐн существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Понятие о культуре речи. 

Глагол как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. 

Неопределѐнная форма глагола (инфинитив на -эс, -ес). 

Правописание -эс, -ес в неопределѐнной форме (белкIес, белчIес). 

Совершенный и несовершенный вид глагола. 

Правописание чередующихся гласных а, и в корнях глаголов батес – битес. 

Правописание вспомогательных (сай, саби, сари, ахIен) глаголов. 

34.6.8. Повторение и систематизация пройденного в 5 классе. 

Функциональные разновидности языка. 

Морфемика. Лексикология. Синтаксис. Пунктуация. 

Текст и его основные признаки. 

Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста, основные признаки 

текста. Тема, основная мысль текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Структура текста. 

План текста. 

34.7. Содержание обучения в 6 классе. 

34.7.1. Язык. Речь. Общение. 

Устное и письменное общения. 

34.7.2. Повторение изученного в 5 классе. 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемика. Лексикология. Графика. Соотношение 

звука и буквы. Части речи. Орфограммы в приставках, корнях, суффиксах, 

окончаниях. Словосочетание. 

Простое предложение. Сложное предложение. Пунктуация в простом и 

сложном предложении. 
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Прямая речь, диалог. Составление диалога. 

Взаимосвязь языка и культуры. Даргинский речевой этикет. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

34.7.3. Текст. 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки 

текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

34.7.4. Лексика и фразеология. Культура речи. Речь и речевое общение. 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово и его лексическое значение. 

Лексика даргинского языка с точки зрения сферы еѐ употребления: 

общеупотребительные слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы; особенности их употребления. 

Исконно-даргинские и заимствованные слова. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе 

развития языка. 

Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологизмы, их признаки и 

значение. Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими 

оборотами. 

Культура речи. 

34.7.5. Словообразование. Орфография. Культура речи. Словообразование как 

раздел лингвистики. Морфемика и словообразование. 

Основные способы образования слов в даргинском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный). Образование слов в результате 

слияния сочетаний слов в слово. 

Правописание чередующихся гласных а и и в корнях -бар- и -бир-. 

Сложносокращѐнные слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Орфография. 

Культура речи. 

34.7.6. Морфология. Орфография. Культура речи. 
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Морфология как раздел грамматики. 

Грамматика как раздел лингвистики. Грамматическое значение слова и его 

отличие от лексического значения. Имя существительное как часть речи. 

Морфологические признаки существительного. 

Типы склонений имѐн существительных. Род имѐн существительных. 

Имена существительные общего рода. 

Существительные единственного и множественного числа. 

Склонение существительных на -ни, -й, -ли. 

Изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Правописание падежных окончаний имѐн существительных. 

Словообразование имѐн существительных при помощи суффиксов -деш, -ри, -

ла, -чи, -ни,-кьяна: адамдеш, дагьри, ихъла, далайчи, дахни, дукикьяна. 

Морфологический разбор имени существительного. Культура речи. 

Имя прилагательное как часть речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. 

Степени сравнения имѐн прилагательных. Образование степеней сравнения. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные, относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Словообразование имѐн прилагательных. 

Изменение прилагательных по падежам и числам. 

Образование кратких прилагательных. 

Правописание прилагательных с существительными. 

Различение при письме суффиксов прилагательных -а, -я, -е, -си, -л, -ил, -ал, -

ар, -кар, -ян, -ер, -кан, -лан, -лихъ, -лихъла, -гъуна,-цад. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Культура речи. 

Имя числительное как часть речи, его общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. 
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Разряды числительных по значению и строению. Грамматические признаки 

количественных и порядковых числительных. 

Склонение числительных. 

Слитное и раздельное написание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Культура речи. 

Местоимение как часть речи, его общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. 

Склонение местоимений по падежам, лицам, и числам. 

Морфологический разбор местоимения. 

Культура речи. 

Глагол как часть речи. Морфологические признаки глагола. 

Неопределѐнная форма глагола. 

Классные и не классные глаголы. 

Простые, сложные, составные глаголы. 

Образование глаголов. 

Правописание сложных глаголов. 

Правописание вспомогательных (сай, саби, сари) глаголов. 

Отрицательные глагол (ахIен, -хIе, -ма). 

Спряжение глагола. 

Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Культура речи. 

34.7.7. Повторение изученного в 6 классе. 

Функциональные разновидности языка. 

Разделы науки о языке. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. Лексика и 

фразеология. Словообразование. Морфология. 

Текст. Тема текста и его основная мысль. Микротема текста. Композиционная 

цельность, связность текста. План текста (простой и сложный). 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект. 
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Способы развития темы в тексте. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

Особенности членения текста. 

34.8. Содержание обучения в 7 классе. 

34.8.1. Даргинский язык как развивающееся явление. Речевая деятельность. 

Формы функционирования современного даргинского языка: литературный 

язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

34.8.2. Повторение пройденного в 5-6 классах. Язык и культура. 

Орфография. Морфемный и словообразовательный разборы. Морфология и 

орфография. Морфологический разбор слова. Лексика и фразеология. Фонетика. 

Синтаксис. Пунктуация.  

Взаимосвязь языка и культуры. 

Даргинский речевой этикет. 

34.8.3. Текст. 

Тема текста и его основная мысль. 

Текст, композиционная цельность, связность текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, 

аннотация. 

Средства связи предложений и частей текста. 

34.8.4. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Морфология как раздел лингвистики. Грамматическое значение слова и его 

отличие от лексического значения. Система частей речи в даргинском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи. 

Грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола. 

Глаголы переходные и непереходные. 

Совершенный и несовершенный вид глагола. 

Образование несовершенного вида глагола. 

Каузатив (понудительная форма глагола). 

Временные формы глагола: настоящее время, простые (синтетические) и 
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составные (аналитические) формы будущего и прошедшего времен, общее время 

(констатив). 

Изменение глаголов по лицам прошедшего, настоящего и будущего времени. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Повелительное наклонение и 

его повелительно-желательная форма. Условное наклонение. Вопросительное 

наклонение. 

Правописание приставок глагола. 

Масдар (глагол-существительное) (вакIиб – вакIни, бариб – барни). 

Морфологический разбор глагола. 

Культура речи. 

Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и 

прилагательного в причастии. Синтаксическая роль причастий. 

Образование причастий настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Образование совершенного и несовершенного вида причастий. 

Склонение причастий. 

Образование причастий от глаголов при помощи суффиксов (-си, -ти, -уси, -

ути, -ан, (-ян), -анти (-янти). Правописание причастий. Согласование причастий с 

существительным в роде и числе. 

Причастный оборот. Выделение запятыми причастного оборота. 

Морфологический разбор причастий. 

Деепричастие, его наречные и глагольные признаки. Синтаксическая функция 

деепричастия. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 

Правописание деепричастий. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте. 

Выделение одиночного деепричастия запятыми. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические 

признаки, синтаксические функции. 

Разряды наречий. Наречия места. Наречия образа действия. Наречия времени. 

Наречия меры и количества. 
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Образование наречий от существительных с помощью суффиксов -ли, -ели, -

ла (цIакь – цIакьли, дуги – дугели, шинкьа – шинкьала). 

Образование наречий от прилагательных с помощью суффикса -ли (цIудара – 

цIударли, чIумаси -чIумали). 

Образование наречий от местоимений: кIел – кIина – кIинайс, авал – авна – 

авнайс. 

Образование наречий от числительных: ит – ита – итхIели, иш – ишаб – ишад 

– иши. 

Образование сложных наречий из двух разных слов: ишбархIи (иш – мест., 

бархIи – сущ.), цакесек (ца – числит., кесек – сущ.). 

Правописание наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и 

раздельное написание наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Послелог как служебная часть речи. Морфологические признаки послелога. 

Послелоги в сочетании с другими частями речи. Разряды послелогов по 

значению (могут выражать пространственные, временные, причинно-следственные, 

компаративные, целевые и множество других отношений). 

Послелоги и падежи. 

Образование послелогов от наречий: гIела – гIелаб, гьала – гьалаб. 

Образование послелогов от существительных: мер – мерлаб, сабаб – сабабли. 

Правописание послелогов в предложении. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Сочинительные союзы – соединительные, разделительные и противительные. 

Употребление сочинительных союзов в простых и сложных предложениях. 

Подчинительные союзы. Употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. 

Слитное написания союзов -ну, -гу, -ра. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 



630 

Программа - 03 

Слитное написание частиц-кIун, -цун, -гу (иткIун, хIуцун, вашигу). 

Дефисное написание частиц сера, мага, декIар, секIал, биалра, дигара 

(чуйнара-сера, кьацI-мага, илцад-декIар, жанивар-секIал, се-биалра, чи-дигара). 

Формообразующие и смысловые частицы. 

Различение частиц и других служебных частей речи. 

Правописание частиц с различными частями речи. 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. 

Семантические разряды междометий. Классификация междометий, их 

использование в предложениях. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Правописание 

междометий и звукоподражательных слов. Дефис в междометиях. Знаки препинания 

при междометиях. 

34.8.5. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. Культура речи.  

Функциональные разновидности языка. Стили речи. Текст. 

Разделы науки о языке. Фонетика. Графика. Лексикология и фразеология. 

Орфографические правила, изученные в течение учебного года; синтаксис и 

пунктуация. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

34.9. Содержание обучения в 8 классе. 

34.9.1. Даргинский язык в современном мире. 

Язык и речь. 

Текст и стили речи. Разговорный стиль. Художественный стиль. Научный 

стиль. Публицистический стиль. Официально-деловой стиль. 

Стили речи их жанры и языковые особенности. 

34.9.2. Повторение пройденного в 5-7 классах. Язык и культура. 

Фонетика, графика и орфография. Лексика и фразеология. Морфемика и 

словообразование. Словообразовательный разбор. Морфология. 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Даргинский речевой этикет. 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении. 
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34.9.3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание – часть предложения. Главное и зависимое слово в 

словосочетаниях. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(глагольные, именные, наречные). Синтаксический разбор словосочетаний. Отличие 

словосочетания от предложения. 

Понятие о предложении, его признаки. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Порядок слов в предложении. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; их особенности. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Простое предложение. 

Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Повторение 

изученного о сказуемом. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов 

предложения. 

Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. 

Определение. Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения, знаки препинания при приложении. 

Обстоятельство. Виды обстоятельств по значению. 

Сравнительный оборот, знаки препинания при нѐм. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения 

как синонимы. 

Ораторская речь, еѐ особенности. 

Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения. Односоставные предложения, их виды, 

структурные и смысловые особенности. Главный член односоставного 

предложения. 

Основные группы односоставных предложений: определѐнно-личные, 
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неопределѐнно-личные, обобщѐнно-личные, назывные. Их структурные и 

смысловые особенности. 

Предложения полные и неполные. Неполные предложения в диалоге и в 

сложном предложении. Постановка тире в неполном предложении. Тексты с 

использованием неполных предложений. Особенности употребления неполных 

предложений в разговорной речи и языке художественной литературы. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Однородные члены предложения. Понятие об осложнѐнном предложении. 

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них. 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными). 

Однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при 

них. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при 

них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонационное выделение 

обращения. Постановка знаков препинания при обращениях. 

Предложения с вводными словами, вводные предложения. 

Интонационное выделение вводных слов и предложений. 

Постановка знаков препинания в предложениях при вводных словах и 

междометиях. 

Обособленные члены предложения. Обособленные определения и 

приложения. Обособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них. 
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Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами. 

Прямая и косвенная речь. Разделительные и выделительные знаки препинания 

в предложениях с прямой речью. 

Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Диалог. Знаки препинания при диалоге. 

34.9.4. Повторение и систематизация пройденного в 8 классе. 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура 

речи. Синтаксис и орфография. 

34.10. Содержание обучения в 9 классе. 

34.10.1. Роль даргинского языка в жизни общества. 

Родство дагестанских языков с даргинским языком. 

Литературный язык и диалекты. 

История изучения даргинского языка. 

34.10.2. Повторение пройденного в 5–8 классах. 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. 

Приѐмы работы с различными источниками информации. 

Текст как речевое произведение. Тема, мысль текста, микротемы текста. 

Разнообразие текстов. Анализ текста. 

Типы речи. 

Выбор языковых средств. Функциональные разновидности языка.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с 

однородными членами, обособленными членами, обращениями, вводными 

словами и вставными конструкциями. 

Виды и средства синтаксической связи. 

34.10.3. Синтаксис и пунктуация. 

Понятие о сложном предложении. 

Сложные союзные и бессоюзные предложения. 
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Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в бессоюзных сложных предложениях. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. 

Тире в бессоюзных сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. 

Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными 

предложениями. 

Понятие о сложносочинѐнном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочинѐнных предложениях. 

Сложносочинѐнные предложения с соединительными союзами. 

Сложносочинѐнные предложения с противительными союзами. 

Сложносочинѐнные предложения с разделительными союзами. 

Сложносочинѐнное предложение и его особенности. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинѐнного предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение, его строение. Главная и придаточная части 

сложноподчинѐнного предложения. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. 

Средства связи частей сложноподчинѐнного предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. Союзы и союзные 

слова в сложноподчинѐнном предложении. 
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Роль указательных слов. Виды сложноподчинѐнных предложений по 

характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. 

Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении. 

Вопрос о классификации сложноподчинѐнных предложений. 

Виды сложноподчинѐнных предложений. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными, знаки 

препинания в них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинѐнного 

предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи. Употребление союзной 

(сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. 

Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 

различными видами связи. 

34.10.4. Повторение и систематизация изученного в 5–9 классах. 

Фонетика. Графика. Орфография. Лексика. Фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков 

препинания. 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи. 

34.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(даргинскому) языку на уровне основного общего образования. 

34.11.1. В результате изучения родного (даргинского) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (даргинском) 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 (даргинском) 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; волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (даргинского) языка в 

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

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

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

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

народа, в том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 опыты, 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 своѐ 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 

(даргинском) 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 
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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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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. 

34.11.2. В результате изучения родного (даргинского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
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умения совместной деятельности. 

34.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделѐнных критериев. 

34.11.2.2. 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 
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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 

проведѐнного 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. 

34.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

34.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
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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 

(даргинском) 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

34.11.2.5. 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 учѐтом 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. 

34.11.2.6. 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

34.11.2.7. 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 еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
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совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

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 отчѐта перед группой. 

34.11.3. Предметные результаты изучения родного (даргинского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

осознавать богатство и выразительность даргинского национального языка, 

приводить примеры, свидетельствующие об этом; 

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; 

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; 

понимать тексты разных типов в разговорном, научном, художественном 

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

находить, извлекать, выделять, различать, использовать информацию из 

разных источников, в том числе, из средств массовой информации; 
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создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы; 

передавать информацию о прочитанном, услышанном, увиденном; 

участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге или полилоге на основе жизненных наблюдений объѐмом не менее 3 

реплик; 

владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

просмотровым, изучающим, поисковым, детальным – научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом 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 

объѐмом не менее 140 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста; 

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); 

переводить с русского на даргинский язык повествовательные тексты; 

использовать в речи основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного литературного даргинского языка; 

использовать при письме основные орфографические правила; 

использовать нормы даргинского речевого этикета (приветствие, прощание, 

поздравление); 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного 

текста (для подробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не 

менее 90 слов, для сжатого изложения – не менее 95 слов); 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 
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соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

различать разговорный, научный, художественный стили; 

передавать информацию из разных источников, в том числе, из средств 

массовой информации; использовать словари и разную литературу; 

выбирать и использовать речевые средства, исходя из цели и темы речи; 

излагать своѐ мнение на основе художественных произведений, кинофильмов, радио 

и телепередач, придерживаясь норм текста; 

контролировать, оценивать свою речь; находить речевые и грамматические 

ошибки, устранять их; исправлять и совершенствовать свою речь; 

соблюдать при письме нормы даргинского литературного языка, в том числе 

во время списывания текста объѐмом 80-90 слов, словарного диктанта объѐмом 10-

15 слов, диктанта на основе связного текста объѐмом 80-90 слов, составленного с 

учѐтом 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); 

проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев; 

создавать тексты-повествования с использованием жизненного и 

читательского опыта; тексты с использованием сюжетной картины (в том числе 

сочинения-миниатюры объѐмом 3 и более предложений, сочинения объѐмом не 

менее 60 слов); 

восстанавливать деформированный текст; 

осуществлять корректировку восстановленного текста с использованием 

образца; 

владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: 



647 

Программа - 03 

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 еѐ 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); 

характеризовать звуки; 

делить слова на слоги и правильно их произносить; 

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; 

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); 

распознавать исконно-даргинские и заимствованные слова; 

употреблять в речи слова с учѐтом 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 учѐтом сферы употребления 

и ситуации общения; 
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распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), 

выделять основу слова; 

находить чередование звуков в морфемах при образовании слов и изменении; 

определять основные способы словообразования; 

образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

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 даргинском 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; 

образовывать и употреблять в речи формы множественного числа имен 

существительных; 

различать и употреблять в речи собственные и нарицательные имена 

существительные; 

распознавать грамматические классы имѐн существительных; 

образовывать падежную форму имѐн существительных 1, 2, 3 склонения и 

употреблять еѐ в речи; 

проводить морфологический разбор имѐн существительных; 

распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике; 

распознавать простые неосложненные предложения; простые предложения, 

осложненные однородными членами, включая предложения с обобщающим словом 

при однородных членах, обращением; 
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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); 

употреблять обращения в диалогической и монологической речи, в письмах, 

объявлениях; 

разграничивать в предложениях обращение и подлежащее; 

объяснять постановку знаков препинания; 

соблюдать 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. 

34.11.4. Предметные результаты изучения родного (даргинского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

иметь представление о роли и значении даргинского языка как национального 

языка даргинского народа; 

создавать устные монологические высказывания объѐмом 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) объѐмом не 

менее 4 реплик; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 

100 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объѐмом не менее 160 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 
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подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объѐм 

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 даргинского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 90–100 слов, 

словарного диктанта объѐмом 15–20 слов, диктанта на основе связного текста 

объѐмом 90–100 слов, составленного с учѐтом 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 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 объѐмом 5 и более предложений, 
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сочинения объѐмом не менее 80 слов с учѐтом функциональной разновидности и 

жанра сочинения, характера темы);  

работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; 

назывной) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме, выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте; 

находить, извлекать, выделять, различать, использовать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; 

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 даргинского литературного языка; 

соблюдать в письменной речи основные правила орфографии и пунктуации; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом, фразеологизмов; 

оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их, совершенствовать и 

редактировать собственные тексты с использованием знаний норм современного 

даргинского литературного языка; 

характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного 

стиля речи; 

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного 
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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; 

распознавать самостоятельные части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол), проводить их анализ и 

разбор; использовать в речи; 

определять общее  грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции имени прилагательного; 

объяснять роль прилагательного в речи; 

различать качественные, относительные формы имѐн прилагательных по 

значению и грамматическим свойствам; 

правильно произносить  и писать падежные окончания имѐн прилагательных 

единственного и множественного числа; 

группировать имена прилагательные по заданным морфологическим 

признакам; 

правильно образовывать степени сравнения качественных имѐн 

прилагательных; 

изменять имена прилагательные по числам и классам; 

правильно образовывать нужную падежную форму имѐн прилагательных, 

требуемую по контексту и употреблять еѐ в речи; 

соблюдать нормы словообразования имѐн прилагательных, нормы 

произношения имѐн прилагательных; 

проводить морфологический разбор имѐн прилагательных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени числительного; 

отличать имена числительные от слов других частей речи со значением 

количества; 

правильно произносить и писать количественные и дробные числительные; 
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употреблять их в речи в разных падежных формах; 

правильно употреблять в речи порядковые и собирательные числительные; 

различать разряды имѐн числительных по строению; 

склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; 

характеризовать роль имѐн числительных в речи, особенности употребления в 

научных текстах, деловой речи; 

соблюдать нормы правописания имѐн числительных; 

проводить морфологический разбор имѐн числительных; 

осознавать особенности имени числительного в даргинском языке по 

сравнению с русским языком; 

распознавать местоимения, определять их общее грамматическое значение; 

различать разряды местоимений; 

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; 

различать вопросительные и относительные местоимения; 

проводить морфологический разбор местоимений; 

использовать местоимения в предложениях, соблюдая нормы правописания и 

стили даргинского литературного языка; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в речи; 

называть грамматические свойства инфинитива (неопределѐнной 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; 
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правильно образовывать и писать формы будущего времени; 

использовать в предложениях глаголы, изменяющиеся по числам и классам; 

проводить частичный морфологический разбор глаголов (в рамках 

изученного). 

34.11.5. Предметные результаты изучения родного (даргинского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

осознавать богатство и выразительность ценность национального даргинского 

языка, его роль и основные формы (даргинский литературный язык и 

территориальные диалекты), разновидности территориальных диалектов; 

создавать устные монологические высказывания объѐмом 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 объѐмом не менее 5 реплик; 

владеть различными видами диалога: диалог-запрос информации, диалог-

сообщение информации; 

устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объѐмом не менее 

110 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объѐмом 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 

объѐм 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; 
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соблюдать в устной речи и при письме нормы современного даргинского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 100-110 

слов, словарного диктанта объѐмом 20-25 слов, диктанта на основе связного текста 

объѐмом 100-110 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил 

правописания; 

соблюдать при письме правила речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 

выявлять его структуру, особенности разделения на абзацы, 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 

использование жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объѐмом 6 и более предложений); сочинения объѐмом 

не менее 120 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы; 

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 еѐ 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 даргинского литературного 

языка; 

характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 
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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; 

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; 

находить, извлекать, выделять, различать, использовать, передавать 

информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

пользоваться лингвистическими словарями, различной литературой; 

различать слова самостоятельных и служебных частей речи, определять общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции, 

проводить их анализ и разбор, использовать в речи; 

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; 

распознавать типы послелогов по значению; 

находить и определять глаголы изъявительного, условного, желательного и 

повелительного наклонений и правильно употреблять их в речи; 

проводить морфологический разбор глаголов; 

характеризовать причастие как форму глагола; 

определять признаки глагола и имени прилагательного в причастии; 
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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; 

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; 

правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом; 

определять масдар (глагол-существительное) как форму глагола по значению 

и грамматическим признакам, устанавливать его синтаксическую роль; 

правильно употреблять масдары в предложениях; 

совершенствовать правильное написание падежных форм масдара; 

распознавать наречия в речи; 

определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разряды наречий по значению; 
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характеризовать особенности  словообразования наречий, их синтаксических 

свойств, роли в речи; 

проводить морфологический разбор 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; 

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: ва, амма, -ну, -гу, я, я – я, -ра, ра – ра, яра, яра -яра; 

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 
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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. 

34.11.6. Предметные результаты изучения родного (даргинского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

определять даргинский язык как один из кавказских языков, его роль, 

признаки; 

создавать устные монологические высказывания объѐмом 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 (объѐм 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 объѐмом не менее 

120 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объѐмом 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 объѐм исходного текста должен 

составлять не менее 210 слов, для сжатого и выборочного изложения не менее 230 

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 даргинского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 110–120 

слов; словарного диктанта объѐмом 25-30 слов, диктанта на основе связного текста 

объѐмом 110–120 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил 

правописания, понимать особенности использования мимики и жестов в 

разговорной речи; 

соблюдать в устной речи и при письме правила даргинского 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; 

применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и 

в речевой практике; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использования жизненного и читательского опыта, тексты с использованием 

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 7 и более 

предложений, сочинения объѐмом не менее 160 слов с учѐтом 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 еѐ в учебной 

деятельности; 
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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 

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, 
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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; 

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, 

определѐнно-личное предложение, неопределѐнно-личное предложение, 

обобщѐнно-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 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 с 
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помощью повторяющихся союзов: ва, ра, ра-ра, я, я-я, яра, яра-яра, распознавать 

простые неосложненные 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; 

применять нормы построения предложений с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями (распространѐнными и нераспространѐнными), 

междометиями; 

пользоваться вводными словами в речи для выражения уверенности, 

различных чувств, оценки, привлечения внимания; 

соблюдать постановку знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, обращениями, вводными словами, обособленными членами; 

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; 

цитировать и применять разные способы включения  цитат в высказывание; 
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применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании; 

соблюдать постановку знаков препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью, при цитировании; 

осуществлять перевод с русского на даргинский язык текстов, состоящих из 

предложений с простой структурой; 

истолковывать значения национально маркированной лексики, используя 

словарь. 

34.11.7. Предметные результаты изучения родного (даргинского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

осознавать роль даргинского языка в жизни человека, республики, общества; 

понимать внутренние и внешние функции даргинского языка и рассказывать о 

них; 

определять особенности периодов истории даргинского языка; 

создавать устные монологические высказывания объѐмом 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 (объѐм не менее 6 

реплик); 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 

I30 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объѐмом 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 объѐм исходного текста должен 
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составлять не менее 250 слов, для сжатого и выборочного изложения не менее 270 

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 даргинского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 120-130 

слов, словарного диктанта объѐмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста 

объѐмом 120-130 слов, составленного с учѐтом 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; 

выражать свое 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 объѐмом 8 и более 

предложений или объѐмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если этот 

объѐм позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), сочинения объѐмом не 

менее 220 слов с учѐтом 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 еѐ 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; 

понимать содержание текстов разных стилей и типов; различать и 

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, сочинение, конспект); 

создавать тексты разных типов, стилей речи (отзыв, аннотация, реферат, 

доклад, письмо, расписка, заявление); 

использовать разные виды монолога (повествование, описание, рассуждение) 

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

соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические нормы современного даргинского 

литературного языка; 

соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

соблюдать нормы даргинского речевого этикета (подготовка заявления, 

постановления); использовать паралингвистические средства в процессе речевого 

общения; 

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; 
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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 и различать единицы языка (сложносочинѐнные, 

сложноподчинѐнные, бессоюзные, предложения с прямой речью и смешанные 

сложные предложения); проводить синтаксический разбор; 

соблюдать правила пунктуации в сложносочинѐнных, сложноподчинѐнных, 

бессоюзных предложениях с прямой речью и смешанных сложных предложениях; 

распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные); 

характеризовать сложносочинѐнное предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения; 

выявлять смысловые отношения между частями сложносочинѐнного 

предложения, интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями; 

понимать особенности употребления сложносочинѐнных предложений в речи; 

понимать основные нормы построения сложносочинѐнного предложения; 

понимать явления грамматической синонимии сложносочинѐнных 

предложений и простых предложений с однородными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи; 
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проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных 

предложений; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинѐнных 

предложениях; 

распознавать сложноподчинѐнные предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинѐнного 

предложения; 

различать подчинительные союзы и союзные слова; 

различать виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения, выявлять сложноподчинѐнные 

предложения с несколькими придаточными, сложноподчинѐнные предложения с 

придаточной частью (определительной, изъяснительной и обстоятельственной); 

понимать явления грамматической синонимии сложноподчинѐнных 

предложений и простых предложений с обособленными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи; 

понимать основные нормы построения сложноподчинѐнного предложения, 

особенности употребления сложноподчинѐнных предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных 

предложений; 

применять нормы построения сложноподчинѐнных 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, использовать соответствующие конструкции в речи; 

применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 
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предложениях. 

соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические нормы современного даргинского 

литературного языка;  

соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

соблюдать нормы даргинского речевого этикета (подготовка заявления, 

постановления), использовать паралингвистические средства в процессе речевого 

общения. 

35. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(долганский) язык». 

35.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

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

соответственно – программа по родному (долганскому) языку, родной (долганский) 

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

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

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному 

(долганскому) языку. 

35.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

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

содержания, к определению планируемых результатов. 

35.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

35.4. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(долганскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

35.5. Пояснительная записка. 

35.5.1. Программа по родному (долганскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 
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учебному предмету. 

Изучение родного (долганского) языка способствует развитию билингвальных 

способностей обучающихся на уровне основного общего образования, а также 

предусматривает формирование этнокультуроведческих знаний через обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся, является средством 

приобщения к духовному богатству долганской культуры, средством социализации 

личности, приобщения еѐ к культурно-историческому опыту человечества, основой 

самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

35.5.2. В содержании программы по родному (долганскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: сведения о языке, язык и этнокультура, 

систематический курс, культура речи, речевая деятельность и текст. 

35.5.3. Изучение родного (долганского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

усвоение особенностей и признаков языковых единиц, выявление общего и 

специфического между литературным долганским языком и диалектами; 

владение всеми видами речевой деятельности на долганском языке в 

соответствии с требованиями культуры устной и письменной речи; 

совершенствование билингвальных способностей обучающихся с целью их 

адаптации в поликультурном социуме; 

формирование гражданской позиции обучающихся, воспитание уважения к 

долганскому языку и родной культуре, становление национального самосознания. 

35.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(долганского) 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). 

35.6. Содержание обучения в 5 классе. 

35.6.1. Сведения о языке. Язык и этнокультура. 

Понятия о языке, речи, этнониме. 

Понятия о родном языке и неродном языке. 

Имя народа. Имя народов-соседей. Долганский язык как язык моего народа. 
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Дом моих предков – чум. Обустройство чума. Хозяйственные постройки. 

Обязанности членов семьи и рода в кочевой жизни долган. Долганский календарь в 

сопоставлении с григорианским календарѐм. 

35.6.2. Систематический курс. 

35.6.2.1. Фонетика, графика, орфоэпия. 

Звуковая система долганского и русского языков в сопоставлении. Гласные 

звуки парные по краткости и долготе: произношение и графическое оформление. 

Краткие и долгие гласные звуки [а] – [аа], [о] – [оо], [ы] – [ыы], [у] – [уу], [и] – [ии], 

произношение и графическое оформление. Специфические гласные краткие и 

долгие звуки, отличные от русских фонем, [э] [ээ], [ө] [өө], [ү] – [үү], произношение 

и графическое оформление. Дифтонгоиды [ыа], [уо], [иэ], [үө], произношение и 

графическое оформление. 

Согласные краткие и долгие звуки, произношение и графическое оформление. 

Специфические долганские согласные звуки, отличные от русских: звук [h], 

произношение и графическое оформление, фонема [ӈ], произношение и графическое 

оформление. Фонетический разбор слова.  

Закон гармонии гласных. Произношение гласных и соблюдение правил 

написания гласных в аффиксах слов в соответствии с гармонией гласных. 

Противопоставление гласных звуков по долготе. 

Алфавит долганского языка в сопоставлении с русским алфавитом. 

Небуквенные графические средства. Строчные и заглавные буквы. 

35.6.2.2. Лексика и фразеология. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Слово, его лексическое и 

грамматическое значение. Определение значения слова по контексту и словарю. 

Однозначные и многозначные слова. 

Подбор слов по тематическому принципу в пределах изучаемой 

этнокультуроведческой темы. 

Я – человек (пол, возраст, внешний вид, характер, здоровье). Я и моя семья. Я 

ученик. Школа и мои одноклассники. Окружающий мир моей малой родины. 

Времена года. 

35.6.2.3. Морфемика. Словообразование. 
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Состав слова: корень, аффикс. Основа слова. Однокоренные слова. 

Непроизводные и производные слова. Сопоставление морфемного состава 

слова в долганском и русском языках. Словообразовательные и формообразующие 

аффиксы. Морфемный и словообразовательный анализ имени существительного. 

35.6.2.4. Морфология. Орфография. 

Знаменательные и служебные слова. Их роль в предложении. Имя 

существительное как часть речи. Категория падежа. Простое склонение имѐн 

существительных в именительном падеже, частном падеже, винительном падеже, 

дательном падеже, исходном падеже, орудном падеже, совместном падеже, 

сравнительном падеже.  

Правописание собственных имѐн существительных. Правописание гласных в 

аффиксах имѐн существительных. Правописание согласных в аффиксах имѐн 

существительных. Аффиксы субъективной оценки: уменьшительно-ласкательные, 

увеличения. 

35.6.2.5. Синтаксис. Пунктуация. 

Порядок слов в предложении. Предложения по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, вокативные (обращение), и восклицательные. 

Знаки препинания в предложениях по цели высказывания. 

35.6.3. Культура речи. 

Построение грамматически корректного устного или письменного текста с 

учѐтом норм долганского языка и речевого этикета в пределах учебной программы. 

35.6.4. Речевая деятельность и текст. 

Чтение и слушание учебных текстов – фольклорных, художественных (в 

рамках заданной тематики по этнокультуре). Построение диалога-расспроса в 

устной речи, составление письменных монологов повествовательного характера 

(изложение, сочинение) с целью углубления и расширения навыков работы с 

выбором и систематизацией материала. 

35.7. Содержание обучения в 6 классе. 

35.7.1. Сведения о языке. Язык и этнокультура. 

Язык как диалог поколений. Понятия о говоре, диалекте, языке. Понятия о 

диалектном языке и литературном языке. Понятия о роде, родословной, родовых 
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названиях долган. 

Места кочевий моих предков: топонимика, топонимические предания. 

Убранство дома и утварь: занятие женщины в быту, народная кухня, занятия 

мужчин на охоте, средства передвижения, орудия лова, традиционные жилища 

долган. 

35.7.2. Систематический курс. 

35.7.2.1. Лексика и фразеология. 

Многозначность и омонимия. Антонимы и синонимы. Диалектные слова. 

Устаревшие слова. Неологизмы. 

Подбор слов по тематическому принципу по изучаемой 

этнокультуроведческой тематике. 

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. 

35.7.2.2. Морфемика. Словообразование. 

Морфемная структура имени существительного в долганском и русском 

языках. Формообразующие аффиксы имѐн существительных: числа, падежа и 

притяжания. Морфемный анализ имѐн существительных. 

Словообразование имѐн существительных. Словообразовательные аффиксы 

имѐн существительных. Продуктивные словообразовательные модели с аффиксами: 

-лар (о, э, ө), -hыт (у, и, ү), -каан (оо, ээ, өө), -га (о, э, ө). Словообразовательный 

анализ имѐн существительных. 

Словообразование имѐн прилагательных с помощью аффиксов -лаак, -таак, -

наак, -даак (оо, ээ, өө). Формообразующие аффиксы, обозначающие признак по 

времени: -гы, – кы, – ӈи (и, ү). Словообразовательные аффиксы, обозначающие 

качество действия: -гас, -гэс, -ыгас, -үгэс, -игэс. Словообразовательный анализ имѐн 

прилагательных.  

Словообразовательные аффиксы -с, -ыс (и, у, ү) порядковых числительных.  

35.7.2.3. Морфология. Орфография. 

Имя существительное. Склонение имѐн существительных в частном, 

винительном, дательном, исходном, орудном, совместном, сравнительном падежах. 
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Простое и притяжательное склонение имѐн существительных. Морфологический 

разбор имѐн существительных. 

Имена прилагательные: качественные и относительные. Степени сравнения 

имѐн прилагательных. Отрицательная форма имѐн прилагательных. 

Имена числительные: количественные и порядковые. Количественные 

числительные: приблизительные, разделительные, собирательные, кратные, 

дробные. 

Местоимения: личные, указательные, вопросительные, притяжательные, 

неопределѐнные, определительные и лично-возвратные, их признаки и 

использование в речи. 

Личные местоимения единственного числа: мин (я), гини (он, она), 

множественного числа: биҺиги (мы), эҺиги (вы), гинилэр (они). 

Притяжательные местоимения: миниэнэ (мой), эниэнэ (твой), гиниэнэ (его, 

еѐ). 

Лично-возвратные местоимения: бэйэм (я сам), бэйэӈ (ты сам). 

Указательные местоимения: бу (это), булар (эти), ити (тот), итилэр (те).  

Неопределѐнные местоимения: ким эрэ (кто-то), туок эрэ (что-то).  

Склонение личных местоимений. 

Правописание гласных в аффиксах имѐн существительных. Правописание 

согласных в аффиксах имѐн существительных, имѐн прилагательных. Правописание 

числительных. Правописание местоимений. 

35.7.2.4. Синтаксис. Пунктуация. 

Нераспространѐнное предложение. Главные члены предложения – 

подлежащее и сказуемое. Предложения с второстепенными членами – дополнением, 

определением, обстоятельством. 

35.7.3. Культура речи. 

Построение грамматически корректного устного или письменного текста с 

учѐтом норм долганского языка и речевого этикета в пределах учебной программы. 

35.7.4. Речевая деятельность и текст. 

Чтение и слушание учебных текстов – фольклорных, художественных (в 

рамках заданной тематики по этнокультуре). Построение диалога-расспроса в 
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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. 

35.8. Содержание обучения в 7 классе. 

35.8.1. Сведения о языке. Язык и этнокультура. 

Понятие о государственном языке, языке межнационального общения. 

Многообразие языков народов России как достояние страны. Народы-соседи и их 

языки.  

Традиционное природопользование местности, места кочевий семейно-

родовых общин, их трудовая деятельность. Хозяйственно-годовой цикл жизни 

долган и календарь долган (с учѐтом региональных природно-климатических 

особенностей). 

35.8.2. Систематический курс. 

35.8.2.1. Лексика и фразеология.  

Синонимы, синонимический ряд. Заимствованные слова. Заимствования и 

диалектизмы, их 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 

семьѐй: знакомство с природными достопримечательностями малой родины и 

страны, жителями региона и страны.  

35.8.2.2. Морфемика. Словообразование. 

Словообразование глаголов. Формообразующие и словообразовательные 

аффиксы глаголов. Словообразовательный анализ глаголов. 

35.8.2.3. Морфология. Орфография. 

Глагол. Понятие о глаголе как части речи. Синтаксическая роль глагола. 

Грамматические категории вида, наклонения, времени, лица, числа и отрицания. 

Виды глагола. Отрицательная форма глагола с формообразующими 

аффиксами -ма, -ыма. Отрицательная форма глагола в недавно прошедшем, 
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давнопрошедшем времени. Спряжение отрицательной формы глагола.  

Настоящее время глагола: формообразующие аффиксы положительной формы 

-абын, -агын, -ар, формообразующие аффиксы отрицательной формы -абыт, -агыт, -

аллар. Спряжение глагола в настоящем времени. 

Прошедшее время глагола: прошедшее несовершенное (недавно прошедшее 

время), прошедшее совершенное (давнопрошедшее время). Спряжение глагола в 

прошедшем времени. 

Будущее время глагола с аффиксами принадлежности -ыа, -ыак. 

Отрицательная форма глагола в будущем времени с формообразующим аффиксом -

ыам и словом Һуога (от слова Һуок – не, нет). Спряжение глагола в будущем 

времени. 

Повелительное наклонение. Близкое будущее время повелительного 

наклонения, отдалѐнное будущее время повелительного наклонения в 

положительной и отрицательной формах.  

Правописание глаголов.  

35.8.2.4. Синтаксис. Пунктуация.  

Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с прямой речью 

и диалогически неполные предложения.  

35.8.3. Культура речи. 

Построение грамматически корректного устного или письменного текста с 

учѐтом норм долганского языка и речевого этикета в пределах учебной программы. 

35.8.4. Речевая деятельность и текст. 

Чтение и слушание учебных текстов – фольклорных, художественных (в 

рамках заданной тематики по этнокультуре). Построение диалога-обмена 

информацией в устной речи, составление письменных монологов повествовательно-

описательного характера (изложение, сочинение) с целью углубления и расширения 

навыков работы с выбором и систематизацией материала. 

35.9. Содержание обучения в 8 классе. 

35.9.1. Сведения о языке. Язык и этнокультура. 

Язык фольклорных текстов в формировании читательской грамотности.  

Женщина как хранительница очага и мастерица. Женские обязанности в 
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семье. Народные ремѐсла: обработка меха и кожи. Традиционная мужская и женская 

одежда: повседневная, праздничная.  

35.9.2. Систематический курс. 

35.9.2.1. Лексика и фразеология. 

Фразеологизмы как устойчивые словосочетания, их особенности. 

Использование фразеологизмов в качестве изобразительно-выразительных средств 

языка. 

Подбор слов по тематическому принципу по изучаемой 

этнокультуроведческой тематике, их группировка. 

Мой мир – школа. Учитель – наставник. Знакомство со страной: города-герои 

России. Мои земляки – участники Великой Отечественной войны, ветераны тыла. 

35.9.2.2. Морфемика. Словообразование. 

Словообразование причастий. Формообразующие аффиксы причастий 

настоящее и будущего времени. Словообразовательный анализ причастия. 

35.9.2.3. Морфология. Орфография. 

Служебные части речи. 

Послелог. Место послелога в предложении. Пространственные послелоги диэк 

(к, в сторону), утары (напротив) иҺигэр (в, внутрь), ортотугар (посреди), диэри (до), 

тиийэ (до), үстүн (по), диэгиннэн (около, у), оннутугар (вместо), быҺа (через, 

сквозь) в форме единственного числа. Временные послелоги Һагына (во времена), 

иннитинэ (до перед), мэлди (в продолжение, на протяжении), быҺа (в течение, весь), 

диэри (до). Послелоги сравнения, сопоставление и другие отношения көрдүк (как), 

талы (как, подобно), Һага (с, вровень, как), иҺин (из-за, ради), кытта, гытта (с, и, 

вместе с), такса (свыше), туҺунан (о, про), аайы (каждый, всякий). 

Союз, роль в предложении. Простые союзные слова онно (и), онуга (и – в 

предложении со значением совместности), дааганы (и, также). Составные союзные 

слова ол иҺин (поэтому), ол да буоллар (несмотря на). Группы союзных слов: 

собственно союзы (даа, дааганы, онуга, онно, итинигэ), отыменные союзы (онон, 

онтон, оччого), отглагольные союзы (буоллагына, буолан, диэн, кытта), наречные 

союзы (өссүө, Һорогор, эмиэ). 

Частицы для выражения смысловых и модальных оттенков предложения. 
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Собственно частицы: агай, багайдык, багайы, да, дааганы, даа, дии, дуо, дуу, илик, 

эрэ (ирэ), эмэ, үҺү, отыменные частицы баар эбит, бараксан, быҺылаак, бэрт, 

Һүрдээк, Һин, Һөп, отглагольные частицы баара дуу, багар, буола-буола, түҺэн, этэ. 

Междометия и их роль в предложении. Средства передачи разнообразных 

чувств и отношения к фактам действительности: Араа! (Ах!), араа (при удивлении, 

усталости), атай (острая боль от ожога), айа (боль, испуг), ычча (чувство холода), 

амаа, па-а, пакай (презрение, отвращение, разочарование), аба, абатын даа, абалаак 

(досада). 

35.9.2.4. 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. 

35.9.3. Культура речи. 

Построение грамматически корректного текста в устной или письменной 

форме с учѐтом норм долганского языка и речевого этикета в пределах учебной 

программы. 

35.9.4. Речевая деятельность и текст. 

Чтение и слушание учебных текстов – фольклорных, художественных (в 

рамках заданной тематики по этнокультуре). Построение диалогов смешанного типа 

в устной речи, составление письменных монологов (рассуждение) с целью 

углубления и расширения навыков работы с выбором и систематизацией материала. 

35.10. Содержание обучения в 9 классе. 

35.10.1. Сведения о языке. Язык и этнокультура. 

Язык художественных текстов в формировании читательской грамотности. 

Мужчина как хозяин дома. Обязанности мужчины в семье и по хозяйству. 

Виды деятельности: охота и оленеводство. Орудия охоты, средства передвижения. 

Орудия рыболовства, средства передвижения. Оленеводство как вид деятельности: 

уход за оленями, упряжь, средства ухода за оленями, постройки. 

35.10.2. Систематический курс. 

35.10.2.1. Лексика и фразеология. 
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Подбор слов по тематическому принципу по изучаемой 

этнокультуроведческой тематике, их группировка. 

Биологические ресурсы нашей родины. По какой причине возникают 

экологические проблемы. Музеи природы и охраны окружающей среды – роль в 

экологическом воспитании и привлечении внимания к проблемам охраны природы. 

35.10.2.2. Морфология. Орфография. 

Глагол. Синтаксическая роль глагола в предложении. Грамматические 

категории вида, наклонения, времени, лица, числа и отрицания. Виды глагола. 

Причастие. Значение и грамматические признаки причастия. Синтаксическая 

роль причастия в предложении. Причастие настоящего времени с аффиксами -ар (э, 

о, ө), -ыыр (ии, уу, үү), причастие прошедшего времени с аффиксами -быт, -пыт, -

мыт, причастие будущего времени с аффиксами -ыак, -иэк, -уок, -үөк. 

Отрицательная форма причастия прошедшего времени с аффиксами -батак, -патак, -

матак. 

Деепричастие: значение и грамматические признаки. Роль деепричастия в 

предложении. Деепричастие предшествующего действия. Деепричастие 

одновременного действия или следующее за ним. Деепричастие, готовое 

свершиться. Деепричастие действия непосредственно перед другим действием. 

Отрицательная форма деепричастий. 

Наречие. Значение наречия и их разряды. Синтаксическая роль. Качественные 

наречия. Наречия степени, места, времени. 

35.10.2.3. 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. 

Сказуемое, способы его выражения: глагольное сказуемое (глагол в различных 

формах), причастное сказуемое, именное сказуемое – существительное, 

местоимение, прилагательное, числительное. 

Односоставные предложения: определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, 
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безличные, назывные. 

Нечленимые слова-предложения: утвердительные и отрицательные слова-

предложения, эмоционально-оценочные слова-предложения. 

Сложное предложение. Структурные типы сложных предложений – 

бессоюзные и союзные. Выражение смысловых и синтаксических отношений между 

частями сложного предложения, союзы или союзные слова, частицы. 

Сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения. Бессоюзные 

сложные предложения. Предложения с отношениями: одновременными, 

сопоставительными, временными, условными, причинно-следственными. Знаки 

препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Союзные сложные предложения. Сложносочинѐнные предложения с союзом 

онтон (потом, затем, оттуда) и союзным словом ол эрээти (всѐ-таки, однако, зато). 

Сложноподчинѐнные предложения. Главное и придаточное предложение. 

Связь придаточных предложений с главным посредством союзов или союзных слов: 

ол иҺин (поэтому), ол кэмӈэ (в то время), онно (туда), онтон (оттуда), оччого 

(тогда). Основные виды придаточных предложений (определительные, 

дополнительные, временные, условные). Знаки препинания в сложноподчинѐнном 

предложении. 

35.10.3. Культура речи. 

Построение грамматически корректного текста в устной или письменной 

форме с учѐтом норм долганского языка и речевого этикета в пределах учебной 

программы. 

35.10.4. 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 – 

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. 

35.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 
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(долганскому) языку на уровне основного общего образования. 

35.11.1. В результате изучения родного (долганского) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (долганском) 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 (долганском) 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; волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (долганского) языка в 

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

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

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

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

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

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
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стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

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

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 
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других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(долганском) 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 учѐтом 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, 
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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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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. 

35.11.2. В результате изучения родного (долганского) 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. 

35.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

35.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 



686 

Программа - 03 

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 

проведѐнного 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. 

35.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 
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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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

35.11.2.4. 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 

(долганском) 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

35.11.2.5. 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; 

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 учѐтом 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. 

35.11.2.6. 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость, выраженную в речевом этикете; 
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осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

35.11.2.7. 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта перед группой. 

35.11.3. Предметные результаты изучения родного (долганского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

объяснять понятия язык и речь, родной язык и неродной язык, осознавать 

единство долганского народа, дисперсно живущего в разных административно-

территориальных образованиях Российской Федерации (край, область, республика), 

и наличие общенародного языка со всеми его формами и диалектами; 

понимать, что в языке нашла отражение кочевая жизнь охотников-оленеводов; 

определять роль органов речи в образовании звуков, место образования 
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звуков; 

давать характеристику звуковой системы долганского языка, 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам и делить 

слова на слоги; 

проводить сопоставительный анализ гласных и согласных звуков в 

долганском и русском языках; 

осуществлять устно и письменно фонетический разбор слова, записывать 

транскрипцию слова; 

актуализировать знания долганского алфавита, пользоваться долганско-

русским и русско-долганским словарѐм; 

давать определение значения слова с помощью словаря; 

объяснять разницу однозначных и многозначных слов; 

объединять слова в родо-видовую группу; 

подбирать слова изучаемой этнокультуроведческой и повседневной речевой 

тематики, их классифицировать; 

выделять морфемы в словах: корень и аффиксы, подбирать однокоренные 

слова и находить в слове формообразующие и словообразовательные аффиксы; 

осуществлять устный и письменный морфемный и словообразовательный 

анализ слов; 

понимать разницу знаменательных и служебных слов долганского и русского 

языков в сопоставлении и находить эти слова в тексте; 

различать формообразующие аффиксы падежей имѐн существительных; 

склонять существительные (простое склонение) в единственном и 

множественном числах; 

образовывать и находить в тексте аффиксы субъективной оценки имѐн 

существительных (уменьшительно-ласкательные, увеличительные); 

правильно писать гласные и согласные буквы в аффиксах имѐн 

существительных; 

строить предложения в зависимости от цели высказывания и объяснять 

постановку знаков препинания; 

строить предложения с учѐтом порядка слов; 
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создавать устные и письменные тексты с учѐтом норм долганского 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. 

35.11.4. Предметные результаты изучения родного (долганского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

различать понятия говор, диалект, общенародный язык, диалектный язык, 

литературный язык; 

иметь представление о семейно-родовых ценностях и строить генеалогическое 

древо семьи; 

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 ассоциативных связей; 

подбирать слова изучаемой этнокультуроведческой и повседневной речевой 

тематики, их классифицировать; 

давать характеристику морфемного состава имѐн существительных 

долганского и русского языков в сопоставлении; 

создавать продуктивные словообразовательные модели имѐн 

существительных; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ имѐн 

существительных; 

склонять существительные (простое и притяжательное склонения) в 

единственном и множественном числах и сравнивать два вида склонения имѐн 

существительных; 
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определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; 

распознавать словообразовательные аффиксы имѐн качественных и 

относительных прилагательных; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ имѐн прилагательных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции местоимения; 

распознавать личные, указательные, вопросительные, притяжательные, 

неопределѐнные, определительные и лично-возвратные местоимения; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции числительных; 

распознавать разряды числительных (количественные, порядковые, 

собирательные); 

иметь общее представление о склонении количественных числительных; 

правильно писать гласные и согласные буквы в аффиксах имѐн 

существительных, прилагательных, местоимений; 

иметь представление о предложении как единице синтаксиса; 

строить простые распространѐнные предложения и объяснять постановку 

знаков препинания; 

находить в предложении главные и второстепенные члены; 

создавать тексты, как устной речи, так и письменной, с учѐтом 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. 

35.11.5. Предметные результаты изучения родного (долганского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

объяснять понятия государственный язык, язык межнационального общения; 
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распознавать и отличать языки соседних народов, живущих издавна рядом; 

выявлять синонимы, строить синонимический ряд слов, подбирать в 

зависимости от контекста синоним; 

различать понятия об исконном и чужом в словарном составе языка долган; 

строить синонимический ряд, привлекая заимствования и диалектные слова; 

подбирать слова изучаемой этнокультуроведческой и повседневной речевой 

тематики, их классифицировать; 

распознавать словообразовательные и формообразующие аффиксы 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 помощью вспомогательных 

глаголов; 

правильно писать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, в 

аффиксах глаголов; 

строить утвердительные и отрицательные предложения; 

строить предложения с прямой речью и диалогически неполные предложения; 

создавать тексты, как устной речи, так и письменной, с учѐтом норм 

долганского 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 
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языковые явления в рамках заданной учебной задачи. 

35.11.6. Предметные результаты изучения родного (долганского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

понимать и различать по языковому своеобразию тексты фольклорных 

жанров; 

распознавать в речи фразеологизмы, определять их значение и роль в создании 

выразительных текстов; 

находить в фольклорных текстах разных жанров фразеологизмы; 

подбирать слова изучаемой этнокультуроведческой и повседневной речевой 

тематики и использовать их в тексте; 

определять служебные части речи: послелоги, частицы, союзы и междометия; 

различать пространственные и временные послелоги и иметь представление 

об их написании, послелогах сравнения и сопоставления; 

распознавать союзы и их роль в предложении; 

распознавать частицы по значению в тексте, иметь представление об их 

написании; 

иметь представление о словосочетании как единице синтаксиса; 

строить словосочетания с сочинительной и подчинительной связью; 

иметь представление о грамматических способах подчинения: управлении, 

отражении, согласовании и примыкании; 

находить предложения с однородными членами, иметь представление о 

согласовании однородных членов предложения и самостоятельно составлять с ними 

предложения, правильно расставлять знаки препинания; 

строить предложения с прямой речью и диалогически неполные предложения; 

создавать устные и письменные тексты с учѐтом норм долганского 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; 

систематизировать языковой материал и самостоятельно анализировать 
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языковые явления в рамках заданной учебной задачи. 

35.11.7. Предметные результаты изучения родного (долганского) 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; 

находить в тексте причастия и давать им характеристику, классифицировать 

причастия по значению и грамматическим признакам; 

определять формообразующие аффиксы причастий и проводить морфемный 

анализ; 

находить в тексте деепричастия и давать им характеристику, различать 

деепричастия по значению: предшествующего действия, одновременного действия 

или следующее за ним, готовое свершиться, действия непосредственно перед 

другим действием, определять формообразующие аффиксы каждого из видов 

деепричастия; 

определять общее грамматическое значение наречий, объяснять употребление 

их в речи; 

образовывать разряды наречий, степени сравнения наречий; 

распознавать союзы и союзные слова, участвующие в образовании 

сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложений; 

проводить морфологический анализ изученных служебных слов речи; 

распознавать междометия и определять их роль в составлении эмоционально-

оценочных слов-предложений; 

выделять грамматическую основу простого предложения; 

разбирать предложения по членам, определять синтаксическую связь между 

членами предложения; 

различать односоставные и двусоставные, полные и неполные предложения; 

различать простые и сложные предложения; 

строить сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные, бессоюзные сложные 

предложения в устной и письменной речи, соблюдать необходимую интонацию при 
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их произношении, правильно расставлять знаки препинания при письме; 

строить предложения с прямой и косвенной речью, правильно интонировать 

их; 

определять понятие сложного предложения, сложносочинѐнного и 

сложноподчинѐнного предложений; 

проводить синтаксический анализ простого предложения; 

ставить знаки препинания в сложных бессоюзных, сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных предложениях; 

читать поэтические и прозаические тексты в соответствии с интонационно-

произносительными нормами языка; 

создавать диалоги и монологи в рамках этнокультурной и повседневной 

речевой тематики, как устно, так и письменно; 

систематизировать языковой материал и самостоятельно анализировать 

языковые явления в рамках заданной учебной задачи. 

36. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(ингушский) язык». 

36.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

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

соответственно – программа по родному (ингушскому) языку, родной (ингушский) 

язык, ингушский язык) разработана для обучающихся, владеющих родным 

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

планируемые результаты освоения программы по родному (ингушскому) языку. 

36.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

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

содержания, к определению планируемых результатов. 

36.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

36.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (ингушскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 



697 

Программа - 03 

на уровне основного общего образования, а также предметные результаты 

за каждый год обучения. 

36.5. Пояснительная записка. 

36.5.1. Программа по родному (ингушскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Используемые учебные тексты, предлагаемая тематика речи на ингушском 

языке имеют патриотическую, гражданственную, морально-этическую 

воспитательную направленность, вносят свои вклад в приобщение обучающихся к 

национальной культуре. 

Сиcтемнo-деятельнocтный подход, реализованный в программе по родному 

(ингушскому) языку, обеспечивает преемственность курсов ингушского языка 

уровней начального общего и основного общего образования. 

36.5.2. В содержании программы по родному (ингушскому) языку выделяются 

следующие содержательные направления: 

содержательное направление «Речевая деятельнocть и культура речи» 

направлена на сознательное формирование навыков речевого общения; 

содержательное направление «Oбщие cведения o языке, разделы науки o 

языке (фoнетика, oрфoэпия и графика, мoрфемика и cлoвooбразoвание, 

лекcикoлoгия и фразеoлoгия, мoрфoлoгия, cинтакcиc, oрфoграфия и пунктуация, 

cтилиcтика)» включает разделы, отражающие устройство языка и особенности 

функционирования языковых единиц. 

Тематический материал каждого класса разделѐн на четыре основные темы 

вне зависимости от уровня владения ингушским языком. Предуcматриваетcя 

иcпoльзoвание различных видoв текcтoвых, аудиo-, видеo-, иллюcтративных и 

графичеcких материалoв. Вoпрocы и задания нацелены на развитие критичеcкoгo 

мышления, oвладение приемами анализа, cинтеза, oтбoра и cиcтематизации 

материала на oпределенную тему. 

36.5.3. Изучение родного (ингушского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 
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развитие у обучающихся культуры владения родным (ингушским) языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии c нормами 

ингушского литературного языка, правилами ингушского речевого этикета; 

обеспечение формирования российской гражданской идентичности 

обучающихся, сохранения и развития языкового наследия, освоения духовных 

ценностей и культуры многонационального народа Российской Федерации. 

33.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(ингушского) 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). 

Образовательная организация вправе предусмотреть перераспределение 

времени на изучение учебных предметов, по которым не проводится 

государственная итоговая аттестация, в пользу изучения родного языка. 

36.6. Содержание обучения в 5 классе. 

36.6.1. Речевая деятельность и культура речи. 

Устная и письменная речь. Диалогическая и монологическая речь. Рабoта c 

текcтoм. 

36.6.2. Фонетика, графика. 

Закон сингармонизма. Согласные звуки. Гласные звуки. Cлoг. Ударение. 

Интонация. Фонетический анализ. Oрганы речи. 

36.6.3. Орфоэпия. 

Понятие об орфоэпии ингушского языка. 

36.6.4. Лексикология. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Заимствованные слова. Фразеологизмы. 

36.6.5. Морфемика и словообразование. 

Корень слова. Аффиксы. Основа. 

36.6.6. Мoрфoлoгия. 

Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение. Имя 

числительное. Глагол. Категория времени. Глаголы настоящего времени. Глаголы 
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прошедшего времени. Глаголы будущего времени. Послелоги и послеложные слова. 

Частицы. Союзы. 

36.6.7. Синтаксис. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 

Распространѐнное и нераспространѐнное предложение. 

36.7. Содержание обучения в 6 классе. 

36.7.1. Речевая деятельность и культура речи. 

Работа c текстом. 

36.7.2. Фонетика. 

Система гласных звуков. Изменения в системе гласных звуков ингушского 

языка. Cиcтема coглаcных звукoв. 

36.7.3. Орфография. 

Правописание букв, обозначающих сочетание двух звуков. Правописание букв 

ъ и ь. 

36.7.4. Лекcикoлoгия. 

Заимствования в ингушском языке. Синонимы, антонимы. Лекcичеcкий 

анализ cлoва. 

36.7.5 Морфемика и словообразование. 

Корень слова. Однокоренные слова. 

36.7.6. Мoрфoлoгия. 

Склонение существительных c окончанием принадлежности. Местоимение. 

Спрягаемые личные формы глагола. Изъявительное наклонение. Повелительное 

наклонение глагoла. Желательное наклонение глагoла. Условное наклонение 

глагола. Служебные части речи. Союзы. Союзные слова. Послелоги и послеложные 

слова. Частицы. Звукоподражательные слова. Междометия. Модальные слова. 

Морфологический анализ частей речи. 

36.7.7. Синтаксис. Пунктуация. 

Односоставные предложения c главным членом в форме подлежащего. 

Второстепенные члены предложения. Предложения c однородными членами. 

Предложения c обращениями и вводными словами. Знаки препинания в простом 

предложении. Синтаксический анализ простого предложения. 
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36.8. Содержание обучения в 7 классе. 

36.8.1. Речевая деятельность и культура речи. 

Ингушский язык и его место среди других языков. Эссе «Родной язык». 

Работа c текстом. 

36.8.2. Фонетика. 

Гласные звуки в ингушском и русском языках. Аккомодация. Согласные звуки 

в ингушском и русском языках. Ударение.  

36.8.3. Орфография. 

Орфографический словарь ингушского языка. 

36.8.4. Лекcикoлoгия. 

Основные способы толкования лексического значения слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. 

36.8.5. Мoрфoлoгия. 

Местоимения. Неспрягаемые неличные формы глагола. Отрицательная форма 

деепричастий. Наречие и егo виды. Мoрфoлoгичеcкий анализ наречия. 

36.8.6. Синтаксис. Пунктуация. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и кocвенная речь. Диалог. 

Преобразование прямой речи в косвенную речь. Понятие o сложных предложениях. 

Сложносочинѐнное предложение. Союзное сложносочинѐнное предложение. 

Бессоюзное сложносочинѐнное предложение. Знаки препинания в 

сложносочинѐнных предложениях. 

36.9. Содержание обучения в 8 классе. 

36.9.1. Речевая деятельность и культура речи. 

Особенности употребления фразеологизмов в речи. Работа c текстом. 

36.9.2. Орфоэпия. 

Нарушение орфоэпических норм. Особенности словесного ударения в 

ингушском языке. 

36.9.3. Орфография. 

Cлoжные cлучаи oрфoграфии. Присоединение окончаний к заимствованиям. 

36.9.4. Мoрфoлoгия. 
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Имя прилагательное. Субстантивация прилагательных. Изменение имен 

прилагательных по падежам. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. 

Инфинитив. Причастие. Деепричастие. Служебные части речи. Послелоги. Союзы. 

Модальные части речи. 

36.9.5. Синтаксис. Пунктуация. 

Виды сложных предложений: сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные 

предложения. Главная и придатoчная чаcть cлoжнoпoдчиненнoгo предлoжения. 

Синтетическое сложноподчинѐнное предложение. Синтетические средства связи. 

Аналитичеcкoе cлoжнoпoдчиненнoе предлoжение. Аналитичеcкие cредcтва cвязи. 

Придатoчные пoдлежащные предлoжения. Придатoчные cказуемные предлoжения. 

Придаточные дополнительные предложения. Придаточные определительные 

предложения. Придаточные предложения времени. Придаточные предложения 

места. Придаточные предложения образа действия. Придаточные предложения меры 

и степени. Придаточные предложения цели. Придаточные предложения причины. 

Придаточные условные предложения. Придаточные уступительные предложения. 

36.10. Содержание обучения в 9 классе. 

36.10.1. Речевая деятельность и культура речи. 

Работа c текстом. Стили речи и их особенности. 

36.10.2. Фонетика (повторение изученного материала в 5–8 классах). 

Гласные и согласные звуки. Изменения в системе гласных звуков ингушского 

языка. Изменения в системе согласных звуков ингушского языка. Позиционные 

изменения звуков. Добавление звуков. 

36.10.3. Лекcикoлoгия. 

Диалектизмы. Профессионализмы. Устаревшие слова. Лекcичеcкий анализ 

cлoва. Неологизмы. 

36.10.4. Морфемика и словообразование. 

Способы словообразования в ингушском языке. 

36.10.5. Мoрфoлoгия (повторение изученного материала в 5–8 классах). 

Самостоятельные части речи. Имя существительное. Категория падежа. 

Категория принадлежности. Склонение существительных c окончанием 

принадлежности по падежам. Имя прилагательное. Степени сравнения 
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прилагательных. Местоимение. Имя числительное. Разряды числительных. 

Звукоподражательные слова. Вспомогательные глаголы. Предикативные слова. 

36.10.6. Cинтакcиc (повторение). 

Сложносочинѐнные предложения. Сложноподчинѐнные предложения. Виды 

сложноподчинѐнных предложений. Сложноподчинѐнные предложения в ингушском 

и русском языках. 

36.10.7. Стилистика. 

Синтаксические синонимы. Cинoнимия cлoвocoчетаний. Cинoнимия 

предложений. Научный стиль. Oфициальнo-делoвoй стиль. Разговорный стиль. 

Художественный стиль. Публицистический стиль. 

36.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(ингушскому) языку на уровне основного общего образования. 

36.11.1. В результате изучения родного (ингушского) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (ингушском) 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 (ингушском) 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; волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (ингушского) языка в 

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

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

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

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

народа, в том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 
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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 своѐ 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 

(ингушском) 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 учѐтом 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 
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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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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. 

36.11.2. В результате изучения родного (ингушского) 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. 

36.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

36.11.2.2. 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 

проведѐнного 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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36.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

36.11.2.4. 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 

(ингушском) 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

36.11.2.5. 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 учѐтом 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. 

36.11.2.6. 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

36.11.2.7. 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 еѐ 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 учѐтом 

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 отчѐта перед группой. 

36.11.3. Предметные результаты изучения родного (ингушского) 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 

функциoнальнo-cмыcлoвых типов речи; 

правильно бегло, осознанно и выразительно читать тексты на ингушском 

языке; 

читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

письменно выполнять языковые (фонетические, лексические и 

грамматические) упражнения; 

владеть видами уcтнoй и пиcьменнoй речи; 

различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: диалoг и 

мoнoлoг; 

oпределять значение закoна cингармoнизма, различать небную и губную 

гармoнию; 

применять правила правописания букв, обозначающих сочетание двух звуков: 

е, ѐ, ю, я; 
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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 c нормами современного ингушского литературного языка; 

проводить фонетический анализ слова; 

иcпoльзoвать алфавит при рабoте co cлoварями, cправoчниками, каталoгами;  

oпределять лекcичеcкoе значение cлoва c пoмoщью cлoваря; 

иcпoльзoвать в речи cинoнимы, антoнимы, oмoнимы (лекcичеcкие oмoнимы, 

oмoфoны, oмoграфы, oмoфoрмы); 

распознавать в речи фразеологизмы, определять их значение; 

различать 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 имен 

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; 
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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 (определѐнного и 

неопределѐнного) и будущего (определѐнного и неопределѐнного) 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; 

распознавать союзы; 

находить главные члены предложения: подлежащее и сказуемое; 

различать главные и второстепенные члены предложения; 

распознавать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

определять орфографические ошибки и исправлять их; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения; 

coблюдать интoнацию, ocущеcтвлять выбoр и oрганизацию языкoвых cредcтв, 

и cамoкoнтрoль cвoей речи. 

36.11.4. Предметные результаты изучения родного (ингушского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

учаcтвoвать в диалoгах, беcедах, диcкуccиях на различные темы; 

пoдрoбнo и cжатo передавать coдержание прoчитанных текcтoв; 

вocпринимать на cлух и пoнимать ocнoвнoе coдержание аудиoтекcтoв и 

видеoтекcтoв; 

читать и нахoдить нужную инфoрмацию в текcтах; 

oпределять тему и ocнoвную мыcль текcта; 

кoрректирoвать заданные текcты c учетoм правильнocти, бoгатcтва и 

выразительнocти пиcьменнoй речи; 

пиcать текcты c использованием картины, прoизведения иcкуccтва; 
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cocтавлять план прoчитаннoгo текcта c целью дальнейшегo вocпрoизведения 

coдержания текcта в уcтнoй и пиcьменнoй фoрме; 

различать глаcные переднегo и заднегo ряда; oгубленные и неoгубленные; 

давать пoлную характериcтику глаcным звукам; 

oпределять кoмбинатoрные и пoзициoнные изменения глаcных (в рамках 

изученнoгo); 

раcпoзнавать виды гармoнии глаcных; 

правильнo упoтреблять звуки; 

oпределять качеcтвенные характериcтики coглаcных звукoв; 

oпределять правoпиcание букв, oбoзначающих coчетание двух звукoв; букв ъ 

и ь; 

иcпoльзoвать cлoварь cинoнимoв и антoнимoв; 

прoвoдить лекcичеcкий анализ cлoва; 

oбразoвывать oднoкoренные cлoва; 

cклoнять cущеcтвительные c oкoнчанием принадлежнocти пo падежам; 

раcпoзнавать личные, указательные, вoпрocительные, притяжательные 

меcтoимения; 

раcпoзнавать разряды чиcлительных (кoличеcтвенные, пoрядкoвые, 

coбирательные, приблизительные, разделительные); 

раcпoзнавать cпрягаемые личные фoрмы глагoла (изъявительнoе, 

пoвелительнoе, уcлoвнoе и желательнoе наклoнение); 

oпределять oбщее значение, упoтребление в речи пoвелительнoгo, уcлoвнoгo 

наклoнений глагoла; 

упoтреблять в речи звукoпoдражательные cлoва, междoметия, мoдальные 

cлoва и чаcтицы; 

oпределять oднococтавные предлoжения c главным членoм в фoрме 

пoдлежащегo; 

нахoдить и cамocтoятельнo cocтавлять предлoжения c oднoрoдными членами; 

нахoдить втoрocтепенные члены предлoжения (oпределение, дoпoлнение, 

oбcтoятельcтвo); 

нахoдить ввoдные cлoва, oбращения, правильнo упoтреблять их в речи; 
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прoвoдить cинтакcичеcкий анализ прocтoгo предлoжения; 

cтавить знаки препинания в прocтoм предлoжении; 

coблюдать в практике речевoгo oбщения ocнoвные oрфoэпичеcкие, 

лекcичеcкие, грамматичеcкие нoрмы ингушcкoгo литературнoгo языка. 

36.11.5. Предметные результаты изучения родного (ингушского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

передавать содержание текста c изменением лица рассказчика; 

понимать текст как речевое произведение, выявлять его структуру, 

особенности абзацного членения; 

давать развернутые ответы на вопросы; 

проводить сопоставительный анализ гласных звуков ингушского и русского 

языков; 

выявлять аккомодацию; 

проводить сопоставительный анализ согласных звуков ингушского и русского 

языков; 

правильно ставить ударение в заимствованных словах; 

работать c толковым словарѐм ингушского языка; 

распознавать неопределѐнные, 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 c прямой речью; 

преобразовывать прямую речь в косвенную речь; 

определять признаки сложного предложения; 

различать и правильно строить простое и сложное предложение c 

сочинительными союзами. 
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36.11.6. Предметные результаты изучения родного (ингушского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

кратко высказываться в соответствии c 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 ингушского языка при определении 

правильного произношения слов; 

присоединять окончания к заимствованиям; 

определять случаи субстантивации прилагательных; 

изменять имена прилагательные по падежам; 

различать сложносочинѐнное и сложноподчинѐнное предложения; 

выделять главную и придаточную части сложноподчинѐнного предложения; 

определять синтетическое сложноподчинѐнное предложение, синтетические 

средства связи; 

распознавать аналитическое сложноподчинѐнное предложение, аналитические 

средства связи; 

выявлять виды cлoжнoпoдчиненных предлoжений (пoдлежащные, 

cказуемные, дoпoлнительные, oпределительные, времени, меcта, oбраза дейcтвия, 

меры и cтепени, цели, причины, уcлoвные, уcтупительные); 

ставить знаки препинания в сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных 

предложениях; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике; 

представлять родную страну и культуру на ингушском языке; 

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи. 

36.11.7. Предметные результаты изучения родного (ингушского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 
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кратко излагать результаты выполненной проектной работы на ингушском 

языке; 

извлекать информацию из различных источников, пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлять 

информационную обработку текстов (создавать тезисы, конспект, реферат, 

рецензию); 

работать c книгой, статьями из газет и журналов, интернет-ресурсами; 

использовать в речи диалектизмы; 

определять профессиональную лексику; 

выявлять устаревшие слова; 

распознавать неологизмы; 

различать способы словообразования в ингушском языке (корневые, 

производные, составные, парные слова); 

определять значение и употребление в речи вспомогательных глаголов; 

распознавать предикативные слова; 

выявлять синтаксические синонимы; 

определять роль синтаксических синонимов в развитии культуры речи и 

совершенствовании стиля; 

понимать синонимию словосочетаний и предложений; 

определять стили речи (научный, oфициальнo-делoвoй, разговорный, 

художественный, публицистический); 

сопоставлять сложноподчинѐнные предложения ингушского и русского 

языков. 

37. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(кабардино-черкесский) язык». 

37.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(кабардино-черкесский) язык» (предметная область «Родной язык и родная 

литература») (далее сответственно – программа по родному (кабардино-

черкесскому) языку, родной (кабардино-черкесский) язык, кабардино-черкесский 

язык) разработана для обучающихся, владеющих родным (кабардино-черкесским) 

языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 
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результаты освоения программы по родному (кабардино-черкесскому) языку. 

37.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(кабардино-черкесского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы 

к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

37.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 

общего образования. 

37.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (кабардино-

черкесскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

37.5. Пояснительная записка. 

37.5.1. Программа по родному (кабардино-черкесскому) языку разработана с 

целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

В основе программы по родному (кабардино-черкесскому) языку лежит 

системно-деятельностный подход, являющийся методологией ФГОС ООО. 

Системно-деятельностный подход обеспечивает формирование готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию, проектирование и конструирование 

социальной среды развития обучающихся в системе общего образования, их 

активную учебно-познавательную деятельность, построение образовательного 

процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

37.5.2. В содержании программы по родному (кабардино-черкесскому) языку 

выделяются следующие содержательные линии: речевая деятельность и культура 

речи, общие сведения о языке (взаимосвязь языка и истории, языка и материальной 

и духовной культуры кабардинцев и черкесов, межкультурные и языковые 

взаимодействия с другими народами Российской Федерации), разделы науки о языке 

(устройство языка и особенности функционирования языковых единиц). 

37.5.3. Изучение родного (кабардино-черкесского) языка направлено на 

достижение следующих целей: 
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воспитание гражданина Российской Федерации, осознающего причастность к 

кабардинскому и черкесскому народу, уважающего язык и культуру родного этноса 

и других народов Российской Федерации, формирование отношения к кабардино-

черкесскому языку как к духовному наследию народа, ответственности за его 

изучение, сохранение и развитие; 

формирование у обучающихся коммуникативных навыков, помогающих 

пользоваться средствами языка в различных жизненных ситуациях и сферах 

общения с соблюдением норм этикета; 

ознакомление с языковой системой, формирование базовых лексических, 

грамматических, стилистических, орфоэпических, орфографических и 

пунктуационных знаний, умений и навыков, развитие способности обучающегося к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

развитие умений работать с текстом на родном (кабардино-черкесском) языке, 

осуществлять поиск информации в различных источниках, передавать еѐ в 

самостоятельно созданных высказываниях. 

37.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(кабардино-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). 

37.6. Содержание обучения в 5 классе.  

37.6.1. Общие сведения о языке. 

Вводный рассказ о происхождении родного языка. Диалог «Что значит для 

меня мой родной язык». 

Разделы науки о языке. 

Язык и речь. Устная и письменная речи. Общие понятия о кабардино-

черкесском языке. Повторение изученного материала на уровне начального общего 

образования. Повторение частей речи. Правописание буквы а со звучанием [э]. 

Словообразование и морфология. 

37.6.2. Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Абруптивные согласные звуки. Лабиализованные согласные звуки. Определение 
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терминов «фонетика» и «орфоэпия». Формулирование смыслоразличительной 

функции звука. Объяснение знаков транскрипции и диакритических знаков при 

написании слов, проведение транскрипции и фонетического разбора слов. 

Объяснение системы гласных звуков: краткие, долгие, гласные переднего ряда и 

заднего ряда. Объяснение системы согласных звуков: звонкие, глухие, сонорные, 

абруптивные. Случаи несоответствия гармонии гласных и согласных. Анализ звуко-

буквенного состава слова. Оценивание собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм. Алфавит. Исторические сведения о создании алфавита. 

Правописание разделительных ъ и ы. Слог. Правила переноса слов. Ударение. 

Фонетический разбор. 

37.6.3. Синтаксис и пунктуация. 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Словосочетание. Предложение. Виды 

предложений по цели высказывания. Главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения. Дополнение. Определение. Обстоятельство. Предложения с 

однородными членами. Предложения с обращениями. Предложения с прямой 

речью. Монолог. Диалог: диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями. Нормы речевого поведения в разных ситуациях. 

37.6.4. Лексика. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова.  

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Использование толковых словарей, поиск в 

них омонимов, синонимов. 

37.6.5. Морфемика и словообразование. 

Словообразовательные префиксы. Словообразовательные суффиксы. 

Словоизменительные морфемы. Правописание префиксов зы-, зэ-. Морфемный 

разбор. 

37.6.6. Морфология.  

Понятие о морфологии. Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное: значение, признаки, синтаксические функции. 

Нарицательные и собственные имена существительные. Уменьшительно-

ласкательные формы имѐн существительных. Правописание собственных имѐн 
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существительных (заглавная буква и кавычки). Число имѐн существительных. Типы 

склонения имѐн существительных. Изменение собственных имѐн существительных 

по падежам. Правописание существительных, заимствованных из русского языка. 

Словообразование имѐн существительных. Морфологический разбор. 

Глагол: основные грамматические признаки глагола. Времена глагола: 

прошедшее, настоящее, будущее. Лицо и число глагола. Отличие неопределѐнной 

формы глагола от других форм глагола и отличие еѐ от существительных (щэн, вэн-

сэн, удын). Способы образования глагола. 

Имя прилагательное: морфологические признаки, синтаксические функции 

прилагательного. Разряды прилагательных по значению. Качественные и 

относительные прилагательные. Степени сравнения имѐн прилагательных. 

Значение, образование и изменение прилагательных в сравнительной и 

превосходной степени. Правописание прилагательных, являющихся определением 

для существительных. Словообразование имѐн прилагательных. Образовывать 

прилагательные от существительных. 

37.6.7. Речевая деятельность и культура речи. 

Монолог и диалог. Речь устная и письменная, разговорная и книжная. Защита 

проекта. 

37.7. Содержание обучения в 6 классе. 

37.7.1. Общие сведения о языке. 

Язык – основное средство общения. Понятие о родственных языках и 

праязыке. 

Разделы науки о языке. 

Повторение. Синтаксис и пунктуация. Фонетика. Морфология. 

37.7.2. Лексика. 

Общеупотребительная лексика. Заимствованные слова в кабардино-

черкесском языке. Архаизмы. Историзмы. Неологизмы. Диалектная и 

профессиональная лексика. Фразеология. Аналоги фразеологизмов в русском и 

кабардино-черкесском языках, синонимы-фразеологизмы. 

37.7.3. Словообразование. Орфография. 

Основные способы образования слов. Префиксация. Основные способы 
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образования слов. Суффиксация. Основные способы образования слов. 

Основосложение. Словоизменение. Правописание сложных и сложносокращѐнных 

слов. Морфемный разбор. 

37.7.4. Морфология.  

Глагол: синтаксические функции. Инфинитив. Возвратные глаголы. 

Переходные, непереходные глаголы. Наклонения глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Сослагательное наклонение. Предположительное 

наклонение. Желательное наклонение. Повелительное наклонение. Наклонение 

удивления. Спряжение глаголов. Выявлять возвратные глаголы, добавочные 

смысловые оттенки возвратных глаголов. Словообразование глаголов. Простые, 

сложные и составные глаголы. Образовывать и объяснять образование сложных и 

составных глаголов. Морфологический разбор. 

Имя числительное. Роль числительных в речи. Имена числительные простые, 

сложные и составные. Количественные числительные, их значение, склонение, 

особенности употребления в словосочетании. Порядковые числительные, их 

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

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

Морфологический разбор. 

Местоимение. Разряды местоимений по значению и грамматическим 

свойствам. Личные местоимения, их значение, склонение. Указательные 

местоимения: значение, склонение. Притяжательные местоимения: значение, 

изменение и роль в предложении. Вопросительные местоимения: значение, 

склонение. Относительные местоимения: значение, склонение. Определительные 

местоимения: значение, склонение. Неопределѐнные местоимения: значение, 

склонение. Отрицательные местоимения: значение, склонение. Морфологический 

разбор. 

37.7.5. Речевая деятельность и культура речи. 

Работа с сочинениями. Сочинение-рассуждение. Работа с изложениями. 

Изложение. Работа со словарями различных видов. Перевод текстов на русском 

языке на кабардино-черкесский и наоборот. Стенография, прослушивание аудио-

видео материалов с подробным пересказом. Защита проекта. 
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37.8. Содержание обучения в 7 классе. 

37.8.1. Общие сведения о языке. 

Кабардино-черкесский язык в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии: 

значение и функции. Формулирование значения родного языка как 

государственного во всех сферах жизнедеятельности республик. Определение 

значения и функций родного языка. 

Повторение изученного по морфологии и синтаксису.  

Прямая и косвенная речь. Способ передачи чужой речи. Знаки препинания. 

Монолог. Диалог. 

37.8.2. Морфология.  

Причастие: грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки причастия. Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме 

будущего). Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и 

падежам, согласование с существительным. Изменение причастия по времени. 

Причастный оборот. Морфологический разбор. 

Деепричастие: грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки деепричастия. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Формы 

образования деепричастия. Изменение деепричастия по времени. Деепричастный 

оборот. Морфологический разбор. 

Наречие: морфологические признаки и синтаксические функции наречия. 

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

места, времени, причины, цели. Степени сравнения наречий. Словообразование и 

правописание наречий. Словообразование наречий путѐм перехода слов из одной 

части речи в другую. Морфологический разбор. 

Служебные части речи. Послелог. Союз. Частица. Междометия. 

Понятие о послелоге. Назначение послелогов в речи. Разряды предлогов по 

значению. Переход слов из самостоятельных частей речи в послелог.  

Назначение союзов в речи: для связи однородных членов предложения, частей 

сложных предложений и частей текста. Простые и составные союзы. 

Сочинительные союзы, их группы по значению. Подчинительные союзы. 

Морфологические признаки и синтаксические функции частиц. Правописание. 
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Морфологический разбор.  

Основные функции междометий. Разряды междометий. 

Звукоподражательные слова. Знаки препинания при междометиях. 

Морфологический и фонетический разбор служебных частей речи. 

37.8.3. Синтаксис и пунктуация. 

Сложные предложения. Сложные предложения с союзами. Бессоюзные 

сложные предложения. Синтаксический разбор. 

37.8.4. Речевая деятельность и культура речи. 

Сочинение-рассуждение. Построение текста-рассуждения в различных стилях 

речи. Изложение. 

Виды диалога: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями. 

Защита проекта. 

37.9. Содержание обучения в 8 классе. 

37.9.1. Повторение. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 

Синтаксис. 

37.9.2. Синтаксис и пунктуация. 

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. Способы 

подчинительной связи. 

37.9.3. Словосочетание. 

Виды словосочетаний. Подчинительная связь. Согласование. Примыкание. 

Управление. 

Принципы пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

37.9.4. Предложение. 

Строение предложения. Грамматическая основа предложения. Предложения 

простые и сложные. Основные виды простого предложения. Порядок слов в 

предложении. Логическое ударение. Речевой смысл и экспрессивные свойства 

предложения. Смысл предложения и перифраз. Синтаксический разбор. 

37.9.5. Главные и второстепенные члены предложения. 

Подлежащее. Способы его выражения. Основные типы сказуемого: простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное. Распространенные члены 
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предложения. Дополнение. Виды дополнений. Обособленные дополнения. 

Определение, его основные значения. Обособленные определения. Приложение как 

вид определения. Обособленные приложения. Обстоятельство. Виды обстоятельств: 

места, времени. Обстоятельство. Виды обстоятельств: цели и причины. 

Обстоятельство. Виды обстоятельств: образа действия. Обособленные 

обстоятельства. Основные виды односоставных предложений. Особенности 

использования односоставных предложений в речи. Неполные предложения в речи. 

Строение и значение неполных предложений. Тире в неполном предложении. 

37.9.6. Предложения с однородными членами. 

Средства связи однородных членов. Союзы при однородных членах, их 

разряды по значению. Запятая между однородными членами. Обобщающие слова в 

предложениях с однородными членами. Знаки препинания. Согласование 

однородных подлежащих по лицам и числам со сказуемым. 

37.9.7. Предложения с обращениями, с вводными словами, словосочетаниями, 

предложениями. 

Роль обращения в речевом общении. Этические нормы использования 

обращений. Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения 

говорящего к своему сообщению и как средство связи между предложениями в 

тексте. Предложения с вводными словами. Вводные предложения. Знаки 

препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

37.9.8. Речевая деятельность и культура речи. 

Сочинение-рассуждение. Изложение. Защита проекта. 

37.10. Содержание обучения в 9 классе. 

Повторение. Фонетика. Морфология. Синтаксис и пунктуация. Устройство 

речевого аппарата, способы образования звуков языка. Редукция гласных, 

ассимиляция гласных и согласных звуков. 

37.10.1. Сложное предложение. 

Грамматическое сходство и различие простых, сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 

Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи 

между их частями. 
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Сложносочинѐнные предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочинѐнного предложения. Значения сочинительных союзов и знаки 

препинания. Сложносочинѐнные предложения с противительными союзами. 

Синтаксический разбор. 

Сложноподчинѐнные предложения. Строение сложноподчинѐнных 

предложений. Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные 

слова как средство связи частей сложноподчинѐнного предложения. Указательные 

слова в главном предложении. Виды придаточных предложений: подлежащные, 

дополнительные, обстоятельственные. Запятая в сложноподчинѐнных предложениях 

с несколькими придаточными. 

Сложные бессоюзные предложения.  

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их 

выражения. Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами связи. Запятая при стечении 

сочинительных и подчинительных союзов. 

Синтаксический разбор сложносочинѐнного предложения. 

Лингвистические словари и справочная литература. 

Повтор пройденных тем. 

Правописание притяжательных местоимений с существительными. 

Правописание личных префиксов с существительными. Правописание гласной 

буквы ы в префиксах и основе слова. 

Правописание префиксов зэ-, зы-. Правописание падежных окончаний. 

Морфологический разбор слов.  

Морфемный разбор слов.  

Виды предложений (повествовательное, побудительное, вопросительное). 

Образность и информативность фразеологических единиц. 

37.10.2. Речевая деятельность и культура речи.  

Сочинение-рассуждение. Изложение. Текст и его особенности. Разговорная 

речь, язык художественной литературы и функциональные стили; 

Ораторское искусство. Тема, цель. Материалы. Эссе. Цитаты, истории, 

интересные факты. Выступление. Защита проекта. 
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37.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (кабардино-

черкесскому) языку на уровне основного общего образования. 

37.11.1. В результате изучения родного (кабардино-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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (кабардино-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 (кабардино-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, волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (кабардино-

черкесского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного 

(кабардино-черкесского) языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, 

других народов России, ценностное отношение к родному (кабардино-черкесскому) 

языку, к достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным в 
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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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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; 
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умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своѐ 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 

(кабардино-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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
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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. 

37.11.2. В результате изучения родного (кабардино-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. 

37.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

37.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 
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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 

проведѐнного 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. 

37.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

37.11.2.4. 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 

(кабардино-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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 
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37.11.2.5. 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 учѐтом 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. 

37.11.2.6. 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 
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принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

37.11.2.7. 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта перед группой. 

37.11.3. Предметные результаты изучения родного (кабардино-черкесского) 

языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

различать устную и письменную речь, диалогическую и монологическую 

речь; 

развивать собственную речь через сочинения (повествование, рассуждение); 

составлять устный диалог: диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-



736 

Программа - 03 

обмен мнениями; 

строить монолог: повествование, описание, рассуждение; 

соблюдать нормы речевого поведения в разных ситуациях; 

определять термины «фонетика» и «орфоэпия»; 

формулировать смыслоразличительные функции звука; 

объяснять знаки транскрипции и диакритические знаки при написании слов, 

проводить транскрипцию и фонетический разбор слов; 

объяснять систему гласных звуков: краткие, долгие, гласные переднего ряда и 

заднего ряда; 

объяснять систему согласных звуков: звонкие, глухие, сонорные, 

абруптивные, лабиализованные; 

объяснять случаи несоответствия гармонии гласных и согласных; 

анализировать звуко-буквенный состав слов; 

объяснять правописание буквы а со звучанием э; 

объяснять правописание разделительных ъ, ы; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения орфоэпических норм; 

определять и формулировать значение алфавита; 

рассказывать исторические сведения о создании алфавита; 

объяснять историю кабардино-черкесской письменности; 

объяснять значение письменности в жизни общества; 

определять морфемику и словообразование как раздел лингвистики; 

определять состав слова, находить морфемы: корень слова, аффиксы, основа 

слова (производная, непроизводная); 

различать разновидности аффиксов: словообразовательные и 

словоизменительные; 

проводить морфемный разбор слова; 

использовать на практике правило о чередовании глухих и звонких согласных 

в корне слова; 

образовывать именные части речи, глаголы; 

определять словоизменительные аффиксы: аффиксы категории падежа, числа, 

принадлежности имѐн существительных, числа, лица, времени глаголов; 
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определять и отличать формообразующие аффиксы: имени существительного, 

форм сравнения качественных имѐн прилагательных, отрицательная форма 

глаголов, аффиксы форм глагола, обозначающие дополнительные значения; 

выделять основу слова; 

определять основу слова: исходная и словообразующая; 

выявлять основы, образовавшие новое слово; 

определять основные понятия лексикологии; 

распознавать омоним, синоним, антоним; 

формулировать прямое и переносное значение слова, использовать их в своей 

речи; 

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; 

пользоваться толковыми словарями и находить нужное слово; 

определять основные понятия морфологии; 

распознавать самостоятельные (знаменательные) части речи (имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол) по 

грамматическому значению и морфологическим признакам; 

распознавать служебные части речи; 

определять грамматическое значение и морфологические признаки 

существительного (число, принадлежность, падеж), прилагательного; 

определять собственные и нарицательные имена существительные (тхылъ – 

Иуан, къалэ – Налшык, Iуащхьэмахуэ – бгы); 

образовывать уменьшительно-ласкательные формы существительных; 

определять правописание существительных, заимствованных из русского 

языка; 

склонять имена существительные: определенные, неопределѐнные; 

определять синтаксическую роль имени существительного; 

объяснять связь существительного с глаголом; 
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правильно применять аффиксы падежей имѐн существительных в 

предложении; 

определять грамматические признаки глагола; 

определять времена глагола; 

определять лицо, число глагола; 

различать неопределѐнную форму глагола от других форм глагола и отличать 

еѐ от существительных (щэн, вэн, сэн, удын); 

определять и употреблять в речи производные и непроизводные 

прилагательные, качественные, относительные прилагательные; 

определять формы сравнения качественных прилагательных; 

образовывать имена прилагательные; 

определять синтаксическую роль имѐн существительных, прилагательных; 

определять правописание прилагательных, являющихся определением для 

существительных; 

различать степени сравнения имѐн прилагательных, значение, образование и 

изменение прилагательных в сравнительной и превосходной степени; 

образовывать прилагательные от существительных; 

проводить морфологический разбор именных частей речи; 

применять знания по морфемике и словообразованию в практике 

правописания; 

применять фонетико-орфоэпические знания и умения в собственной речевой 

практике; 

применять морфологические знания и умения в практике правописания; 

определять синтаксическую роль именных частей речи при поддержке 

учителя; 

самостоятельно, в паре, со взрослыми ставить и решать определенные цели 

поэтапно, проводить исследования, защищать свою работу и (или) точку зрения 

(защита проекта). 

37.11.4. Предметные результаты изучения родного (кабардино-черкесского) 

языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

определять родство с языками абхазо-адыгской языковой группы; 
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объяснять разницу между живыми и мѐртвыми языками; 

понимать и воспринимать основную и подтекстовую информацию; 

осуществлять просмотровое, ознакомительное и изучающее чтение; 

воспроизводить прочитанный художественный текст в письменной форме; 

создавать устные и письменные монологические, а также устные 

диалогические высказывания разной коммуникативной направленности с учѐтом 

целей и ситуации общения; 

объяснять происхождение кабардино-черкесской лексики и заимствованной 

(приводить примеры общеадыгской лексики, заимствованной лексики из других 

неродственных 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; 

приводить аналоги фразеологизмов в русском и кабардино-черкесском языках, 

подбирать синонимы-фразеологизмы; 

составлять предложения с фразеологизмами; 

оценивать уместность употребления заимствований, лексики ограниченного 

употребления, фразеологизмов в своей и чужой речи; 

распознавать аффиксы наклонений, времѐн глагола, словообразовательные и 

словоизменительные суффиксы и префиксы; 

определять способ словообразования: префиксальный, суффиксальный, 

префиксально-суффиксальный, основосложение; 

выявлять правописание сложных и сложносокращѐнных слов; 

распознавать глагол, числительное, местоимение среди других частей речи по 

грамматическому значению и морфологическим признакам; 

определять морфологические признаки и синтаксическую роль глагола, 

числительного и местоимения; 

определять простые, сложные и составные глаголы; 

определять начальную форму глагола; 

образовывать и объяснять образование сложных и составных глаголов; 
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образовывать глаголы с помощью аффиксов; 

выделять инфинитив, суффикс инфинитива; 

различать переходные, непереходные глаголы; 

употреблять в письменной и устной речи наклонения глагола: изъявительное, 

условное, сослагательное, предположительное, желательное, повелительное, 

наклонение удивления; 

спрягать глагол; 

выявлять возвратные глаголы, добавочные смысловые оттенки возвратных 

глаголов; 

выделять имя числительное, формулировать роль числительных в речи; 

определять числительные простые, сложные и составные; 

использовать в речи количественные, порядковые, разделительные, дробные 

числительные; 

объяснять значение числительных, склонение, особенности употребления в 

словосочетании; 

определять основные морфологические и синтаксические формы 

местоимения; 

определять разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам: 

личные, указательные, притяжательные, вопросительные, относительные, 

определительные, неопределѐнные, отрицательные: склонение, их значение, 

изменение и роль в предложении; 

выполнять морфологический разбор глагола, числительного, местоимения; 

определять синтаксическую роль глагола, числительного, местоимения. 

соблюдать лексические нормы кабардино-черкесского литературного языка; 

переводить тексты на русском языке на кабардино-черкесский и наоборот, 

стенографировать аудио-видео материалы с подробным пересказом; 

составлять план изложения или сочинения самостоятельно, логически 

последовательно выполнять письменные работы – сочинения, изложения. 

37.11.5. Предметные результаты изучения родного (кабардино-черкесского) 

языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

определять значение и функции государственного языка и формулировать 
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значение родного языка в жизнедеятельности; 

проводить морфологический разбор; 

определять главные и второстепенные члены предложения; 

определять способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь, слова 

автора; 

соблюдать правила пунктуации при прямой и косвенной речи, цитировании; 

распознавать в тексте чужую речь; 

вести диалог; 

развивать собственную речь через сочинения: передавать свои воспоминания в 

сочинениях-повествованиях, работать по картине (описать местность, портрет, 

действие), размышлять по заданной проблемной теме и высказывать свои мнения в 

сочинениях-рассуждениях; 

соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения; 

определять тему и основную мысль текста; 

составлять подробный и краткий план текста; 

извлекать и систематизировать материал на определенную тему; 

определять формы глагола: причастие и деепричастие; 

определять общее грамматическое значение причастия, морфологические и 

синтаксические признаки; 

выделять признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме 

будущего); 

определять признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, 

числам и падежам, согласование с существительным; 

определять изменение причастия по времени; 

выделять стоящий после определяемого слова причастный оборот запятыми; 

формулировать понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки; 

выделять признаки глагола у деепричастия; 

определять формы образования деепричастия; 

использовать в речи отрицательные формы деепричастий; 
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составлять предложения с деепричастиями; 

выделять запятыми деепричастный оборот; 

проводить морфологический разбор причастий и деепричастий; 

формулировать понятие о наречии как части речи; 

определять роль наречий в речи, его морфологические признаки и 

синтаксические функции; 

выделять основные группы наречий по значению: наречия образа действия, 

меры и степени, места, времени, причины, цели; 

подбирать степени сравнения наречий; 

определять словообразование наречий, словообразование наречий путѐм 

перехода слов из одной части речи в другую правописание наречий; 

проводить морфологический разбор причастий и деепричастий; 

определять сложные предложения: союзные, бессоюзные сложные 

предложения; 

выделять знаки препинания в сложных предложениях; 

формулировать общее понятие о служебных частях речи; 

определять назначение послелогов в речи; 

владеть наиболее часто употребляемые послелогами в речи; 

формулировать понятие о союзе, их назначении в речи, использовать союзы 

для связи однородных членов предложения, частей сложных предложений и частей 

текста; 

выделять простые и составные союзы, сочинительные и подчинительные 

союзы; 

формулировать понятие о частицах, еѐ морфологические признаки и 

синтаксические функции, правописание частиц; 

формулировать понятие о междометии; 

определять основные функции междометий, разряды междометий, знаки 

препинания при междометиях; 

определять звукоподражательные слова; 

проводить морфологический разбор подражательных слов, послелогов, 

частиц, союзов. 
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37.11.6. Предметные результаты изучения родного (кабардино-черкесского) 

языка. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

определять самостоятельные и служебные части речи; 

определять связь в словосочетаниях, выявлять главное слово; 

выявлять речевой смысл и экспрессивные свойства предложения; 

выявлять виды синтаксической связи; 

определять средства синтаксической связи; 

определять подлежащее, способы его выражения; 

определять сказуемое, основные типы сказуемого: простое глагольное, 

составное глагольное, составное именное; 

находить распространѐнные члены предложения; 

находить второстепенные члены предложения; 

определять виды дополнений; 

выделять определение, его основные значения, части речи, являющиеся 

определениями в предложении и их синтаксические обороты, обособленные 

определения; 

различать приложение как вид определения; 

расставлять знаки препинания в приложении; 

выделять обособленные приложения; 

определять основные значения и способы выражения обстоятельства, части 

речи, являющиеся обстоятельствами в предложении и их синтаксические обороты, 

виды обстоятельства: места, времени, цели и причины, образа действия; 

выделять обособленные обстоятельства; 

формулировать понятие об односоставных предложениях; 

определять основные виды односоставных предложений по строению и 

значению: определенно-личные, неопределѐнно-личные, безличные, назывные, 

особенности использования односоставных предложений в речи; 

определять полные и неполные предложения, различать неполные 

предложения в речи, использовать неполные предложения в диалоге, в том числе в 

составе сложных предложений, иметь представление о строении и значении 

неполных предложений, ставить тире в неполном предложении; 
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выделять однородные члены предложения, средства связи однородных 

членов; 

расставлять знаки препинания и союзы при однородных членах; 

определять их разряды по значению; 

выделять обобщающие слова в предложениях с однородными членами, знаки 

препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами; 

определять согласование однородных подлежащих по лицам и числам со 

сказуемым; 

выделять предложения с обращениями, с вводными словами, 

словосочетаниями, предложениями; 

выделять обращение, иметь представление о средствах его выражения, 

включая звательную интонацию; 

определять роль обращения в речевом общении, этические нормы 

использования обращений; 

определять особенности выражения обращений в разговорной и 

художественной речи; 

выделять вводные слова (словосочетания) как средство выражения 

говорящего к своему сообщению и как средство связи между предложениями в 

тексте; 

конструировать предложения с вводными словами, употреблять вводные 

предложения; 

ставить знаки препинания в предложении с вводными словами, 

словосочетаниями; 

применять правила пунктуации: знаки препинания в осложнѐнном, сложном 

предложении. 

37.11.7. Предметные результаты изучения родного (кабардино-черкесского) 

языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

давать характеристику фонетическому строю кабардино-черкесского языка; 

проводить морфологический и синтаксический разбор; 

выявлять фонетические процессы; 

определять значение слов с этнокультурным компонентом по словарю и по 
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контексту; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра, соблюдая нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и другое.); 

редактировать письменное речевое высказывание; 

создавать собственные тексты с учѐтом требований к построению связного 

текста; 

выделять микротему текста; 

определять тексты разговорного, научного, публицистического, официально-

делового и художественного стилей; 

различать особенности разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей; 

устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной 

разновидности языка; 

создавать письменные тексты разных стилей, жанров и типов речи: тезис, 

конспект, реферат, эссе, рецензия, выступление, доклад; 

формулировать собственные и чужие речевые высказывания с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям, языковым нормам, выступать с 

небольшим сообщением, докладом, рефератом; 

определять грамматическое сходство и различие простых, сложных 

предложений; 

определять смысловое, структурное и интонационное единство сложного 

предложения; 

выделять основные виды сложных предложений по характеру отношений и 

средствам связи между их частями; 

определять смысловые отношения между частями сложносочинѐнного 

предложения (интонация и сочинительные союзы как средство связи его частей); 

определять значения сочинительных союзов, виды соединительных союзов, 

сложносочинѐнные предложения с противительными союзами; 

расставлять знаки препинания в сложносочинѐнных предложениях; 

определять строение сложноподчинѐнных предложений, главные и 

придаточные предложения; 
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ставить интонацию: умение проводить логическую паузу, постановка 

логического ударения замедлением, усилением, паузой до произнесения слова или 

после него; 

подбирать подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова; 

определять указательные слова как средство связи частей 

сложноподчинѐнного предложения; 

находить указательные слова в главном предложении; 

определять виды придаточных предложений: подлежащные, дополнительные, 

обстоятельственные; 

ставить знаки препинания в сложноподчинѐнных предложениях с 

несколькими придаточными; 

определять значения сложных бессоюзных предложений интонационные 

средства их выражения, знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях; 

формулировать понятие о сложных предложениях с разными видами связи. 

38. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(кабардино-черкесский) язык». 

38.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(кабардино-черкесский) язык» (предметная область «Родной язык и родная 

литература») (далее соответственно – программа по родному (кабардино-

черкесскому) языку, родной (кабардино-черкесский) язык, кабардино-черкесский) 

язык) разработана для обучающихся, не владеющих родным (кабардино-

черкесским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному (кабардино-черкесскому) 

языку. 

38.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(кабардино-черкесского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы 

к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

38.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

38.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (кабардино-
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черкесскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

38.5. Пояснительная записка. 

38.5.1. Программа по родному (кабардино-черкесскому) языку разработана с 

целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Программа по родному (кабардино-черкесскому) языку рассчитана на 

преподавание учебного предмета в том числе тем обучающимся, для которых 

кабардино-черкесский язык ещѐ не является языком общения или является им 

частично, однако выбран для изучения в качестве родного языка. 

На уровне основного общего образования совершенствуются приобретѐнные 

на уровне начального общего образования знания, навыки и умения, увеличивается 

объѐм используемых обучающимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения кабардино-черкесским языком, возрастает степень 

самостоятельности обучающихся и их творческой активности, продолжается 

развитие коммуникативных навыков, что придаѐт 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. 

В программе по родному (кабардино-черкесскому) языку обозначены две 

взаимосвязанные подсистемы: языковое образование и речевое развитие. Обучение 

всем уровням языка и всем видам речевой деятельности происходит комплексно и 

строится на материале занимательных текстов для чтения и аудирования, 

расширяющих познавательный опыт обучающихся и формирующих их 

мировоззрение. Особое внимание уделяется устной речи: обучающиеся 

совершенствуют коммуникативные навыки в процессе закрепления знаний о 

грамматике родного языка, при выполнении упражнений на построение системы 

вопросов, монологов, диалогов, связных текстов. В процессе обучения освоенные на 

определѐнном этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 
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содержании речи. В ходе изучения родного (кабардино-черкесского) языка 

предполагается использование материалов кабардино-черкесской литературы, 

истории и культуры адыгов, установление межпредметных связей с другими 

изучаемыми дисциплинами. 

38.5.2. В содержании программы по родному (кабардино-черкесскому) языку 

выделяются следующие содержательные линии: 

первая содержательная линия представлена тематическими разделами, 

изучение которых направлено на формирование навыков речевого общения, она 

строится на материале занимательных текстов для чтения и аудирования, 

расширяющих познавательный опыт обучающихся и формирующих их 

мировоззрение, позволяет совершенствовать коммуникативные навыки в процессе 

построения системы вопросов, монологов, диалогов, связных текстов; 

вторая содержательная линия включает темы внутри разделов, отражающие 

устройство языка и особенности функционирования языковых единиц (фонетика, 

графика, орфоэпия, орфография, морфемика, словообразование, лексикология, 

фразеология, морфология, синтаксис, пунктуация). Содержательные линии 

взаимосвязаны и интегрированы.  

Тематика учебных текстов ориентирована на формирование гражданских и 

патриотических чувств, нравственного сознания, культурных ценностей. 

Содержание видов учебной деятельности направлено на овладение родным 

(кабардино-черкесским) языком с охватом его функционального разнообразия: как 

средства коммуникации, как формы выражения культуры, как инструмента 

научного мышления и познания мира. Особое внимание уделяется устной речи. 

38.5.3. Изучение родного (кабардино-черкесского) языка направлено на 

достижение следующих целей: 

обеспечение преемственности развития коммуникативных навыков 

обучающихся на родном (кабардино-черкесском) языке через овладение основными 

видами речевой деятельности, развитие устной и письменной родной речи 

обучающихся, готовности и способности к речевому взаимодействию на родном 

языке, потребности в речевом самосовершенствовании; 

расширение базы лингвистических знаний, практическое употребление 
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грамматических форм кабардино-черкесского языка, обогащение актуального и 

потенциального словарного запаса; 

овладение нормами кабардино-черкесского речевого этикета, формирование 

представлений о национальной специфике единиц родного языка (прежде всего 

лексических и фразеологических с национально-культурной семантикой). 

38.5.4. Содержание программы по родному (кабардино-черкесскому) языку 

интегрировано с курсом родной (кабардино-черкесской) литературы. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (кабардино-

черкесского) 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). 

38.6. Содержание обучения в 5 классе. 

38.6.1. Повторение. 

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

звуков. Классификация гласных и согласных звуков. Звонкие и глухие согласные. 

Правописание звонких и глухих согласных.  

Имя существительное. Число имѐн существительных. Склонение имѐн 

существительных по падежам. 

Антонимы. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Словари (толковый, 

орфоэпический, орфографический, синонимов, антонимов, омонимов, 

фразеологизмов). 

Повторение тем: «До свидания, лето!» «Работа в радость», «Я живу в России», 

«Времена года».  

Аудирование: текст «Балъкъ псыежэхыр» («Река Малка»). 

38.6.2. Учебный год начался. 

Тексты: «Мурат отправился в первый класс», «Наша школа и наш класс», 

«Четвѐртая гимназия», «Кабинет Эльзы Алиевны», «Расположение школы Индиры», 

«Урок географии», «Мой любимый предмет». 

Социокультурные элементы речевого поведенческого этикета. 

Диалоги: «Друзья встретились», «Внимание». 

Аудирование: Джанни Родари. 
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38.6.2.1. Фонетика. 

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

38.6.2.2. Морфология. 

Имя прилагательное. Роль прилагательных в речи. Синтаксическая роль 

прилагательного в предложении. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Степени сравнения имѐн 

прилагательных. Значение, образование и изменение прилагательных в 

сравнительной и превосходной степени. Морфологический анализ прилагательного. 

38.6.3. Осень в лесу. 

Тексты: И. Соколов-Микитов «Осень», «Осень в лесу», Х. Гяургиев «Кусты 

калины», «Что молвил ѐжик белке», «Самшит», «Экскурсия в осенний лес». 

Диалог: «Государственная Третьяковская галерея». 

Стихотворения: Л. Афаунов «Орешник», С. Жилетежев «Сова», «Хотите 

знать?», Б. Кагермазов «Дятел», «В нашем лесу». 

Аудирование: «Угадай дерево».  

38.6.3.1. Орфоэпия. 

Основные нормы произношения гласных и согласных звуков. 

38.6.3.2. Морфология. 

Наречие. Наречия времени и меры: нобэ, пщэдей, дыгъуасэ, псынщIэу, дахэу, 

хуэму. Образование наречий от качественных прилагательных с помощью 

суффиксов -у или -уэ и -кIэ, образование наречий от имѐн существительных с 

помощью суффиксов -м и -кIэ. 

38.6.4. Учимся совершать покупки. 

Тексты: «Новый магазин», «С бабушкой купили пиццу», «В молочном 

магазине», «По пути в магазин», «В стране тюльпанов». 

Диалоги: «Вместе идѐм в магазин», «Как дойти до базара», «В универмаге», 

«В поисках магазина».  

Стихотворение: Л. Губжоков «Магазин мелких товаров».  

Аудирование: Б. Аброкова «Какие вкусные конфеты!», «Идѐм за покупками», 

«Самый большой магазин». 

Работа по картинкам. 
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Проектная работа: «Мастерим скворечники». 

38.6.4.1. Морфология. 

Имя числительное. Количественные, порядковые, разделительные и дробные 

числительные. 

38.6.5. Кто не любит зиму?! Животные и птицы зимой. 

Тексты: К.В. Лукашевич «Зима», Г.А. Скребицкий «В выходной день – в 

зимний парк», В.В. Чаплина «Кто как зимует», Д.И. Хармс «Был Володя на ѐлке», 

«Как дети проводят зимние каникулы», Б. Журтов «Баца», В.И. Мохов «Снеговик». 

Диалоги: «Цели», «Адам и Мухамед договариваются о прогулке в парк».  

Стихотворения: Л. Афаунов «Возвращайся», «Моя птичка», Ю. Пхитиков 

«Снеговик», З. Канукова «Новый год», А. Ханфенов «Сорока», Б. Аброкова «Чей?». 

Аудирование: Б. Аброкова «Стихи о зимующих птицах», Л. Шогенов 

«Белочка».  

38.6.5.1. Морфология. 

Местоимение. Употребление в речи личных, притяжательных, указательных, 

вопросительных, относительных, определительных, неопределѐнных и 

отрицательных местоимений. Падежные формы местоимений. 

38.6.6. Все работы хороши. 

Тексты: «Нет плохих дел, есть плохо работающие», «Иван Владимирович 

Мичурин», «Кинология», «Хорошее наследство». 

Диалог: «Беседа». 

Аудирование: Р. Хагундоков, стихи: «Маленький помощник», «Стану 

строителем». 

38.6.6.1. Морфология. 

Закрепление материала по морфологии: особенности употребления 

существительных, прилагательных, наречий, числительных и местоимений в речи. 

38.6.7. Спорт и здоровье. 

Тексты: «Чем полезен спорт?», «Моѐ утро», «Где нужно искать здоровье?» 

«Мой брат Хачим», «Кем можно гордиться».  

Диалоги: «Береги глаза», «Познакомил с Нальчиком».  

Стихотворения: Ф. Канкулов «Спорт – здоровье», З. Канукова «Бежим 
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наперегонки, жеребѐнок», Р. Хагундоков «Мой конь впереди».  

38.6.7.1. Морфология. 

Глагол. Инфинитивная форма глагола. Возвратные глаголы, их образование и 

употребление в речи. Наклонения глагола и способы их образования. Временные 

формы глаголов изъявительного наклонения в утвердительной и отрицательной 

формах. Морфологический разбор глагола.  

38.6.8. Адыгские национальные блюда. 

Тексты: «У нас были гости», «Суп – IэшрыI», «В столовой», «Учусь 

сервировать стол», «Если за столом…», «На нашей кухне».  

Диалоги: «Беседа друзей», «На уроке технологии», «Адыгские пироги 

(дэлэн)». 

Аудирование: «Как приготовить жэмыкуэ», «Чеснок – лекарство».  

38.6.8.1. Морфология. 

Наклонения глагола. Словообразующие префиксы и суффиксы. 

38.7. Содержание обучения в 6 классе. 

38.7.1. Повторение. 

Повторение по темам: «Новый учебный год начался», «Наш город», «Осень». 

Стихотворения: О. Хашукоев «Ученик», П. Хатуев «Пришла осень».  

Аудирование: П. Кажаров «Да, говори…». 

Перевод текста с русского языка на кабардино-черкесский, с кабардино-

черкесского языка на русский язык. 

38.7.2. Осень в городе. 

Тексты: «Зелѐные ѐлки», «Осенний парк», «Осень в городе», «Осенние 

хлопоты горожан».  

Диалоги: «Ходят в школу», «Дикие утки улетают».  

Стихотворение: Б. Гаунов «Осень».  

Аудирование: «Особенности осени в наших краях». Б. Аброкова «Дары 

осени». 

Приметы и пословицы об осени. 

Работа по картинкам.  

38.7.2.1. Фонетика. 
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Абруптивные согласные. Лабиализованные согласные. Звонкие и глухие 

согласные. 

38.7.3. Дом и квартира. 

Тексты: «Дома у Сабины», «Переезд на квартиру». 

Диалоги (диалог-беседа, диалог-разговор, диалог-спор): «В магазине мебели», 

«Игры с братьями и сѐстрами». 

Стихотворения: Л. Афаунов «Подушка», Л. Шогенов «Кран».  

Описание картины. 

Проектная работа: «Приготовление поздравительной открытки». 

38.7.3.1. Морфология. 

Частица как служебная часть речи. Наиболее часто употребляемые частицы в 

речи (уеблэмэ, дыдэ, сымэ, мис, мес, мыдэ, нтIэ, атIэ). 

38.7.4. Отправляемся в гости (ХьэщIапIэ докIуэ). 

Тексты: «Ожидая день рождения друга», «В гости к Ивановым», «Гость в 

адыгской семье», «Высказывания известных людей об адыгах». 

Аудирование: «Увлекается танцами». Р. Хагундоков «Цветы для бабушки». 

Пословицы.  

Благопожелания. Приветствия.  

Описание картины.  

38.7.4.1. Морфология. 

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

часто употребляемые послелоги в речи (пщIондэ, нэс, къэс, лъандэрэ, щхьэкIэ). 

38.7.5. Готовимся к Новому году. 

Тексты: «Новый год – в разных странах», «Готовятся к Новому году».  

Диалог: «Друзья встретились». 

Аудирование: «В ожидании Нового года». Б. Аброкова «Дед старого года».  

Приметы о зиме.  

Описание картины.  

38.7.5.1. Морфология. 

Междометие как часть речи. Роль междометий в построении речи. Разряды 

междометий по их смысловому значению. Интонационное выделение междометий. 
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38.7.6. В театре, кинотеатре, музее. 

Тексты: «Основание театра в России», «Первый директор Петербургского 

театра», «В кабардинском драматическом театре», «Если собрался в театр…», «В 

государственном концертном зале», «Известный русский мультипликатор», «Музеи 

Нальчика», «Экскурсия в музей».  

Диалоги: «В городском парке Нальчика», «В кинотеатрах Нальчика», 

«Встреча на улице», «Собираемся в музей». Пьеса «Лиса и собаки».  

Стихотворение: З. Канукова «Божья коровка». 

Аудирование: «Праздничный вечер».  

38.7.6.1. Морфология. 

Союз как служебная часть речи. Сочинительные и подчинительные союзы, 

пунктуация в предложениях с союзами. Значение союзов в речи. Синтаксическая 

роль союзов в предложении. Особенности союзов в кабардино-черкесском языке по 

сравнению с русским языком. 

Наиболее часто употребляемые частицы в речи (ауэ, арщхьэкIэ, сыту жыпIэмэ, 

сыт щхьэкIэ жыпIэмэ).  

38.7.7. Весенний день год кормит. 

Тексты: «Весенний день год кормит». Л. Толстой «Пришла весна», 

«Помощники».  

Диалог: «На даче». 

Стихотворения: П. Хатуев «Весна», С. Жилетежев «Весна».  

Аудирование: Б. Кагермазов «Кукушка».  

Пословицы о весне и труде.  

Описание картин по теме «Весна».  

Использование переводных словарей (русско-кабардино-черкесский, 

кабардино-черкесско-русский). 

38.7.7.1. Морфология. 

Закрепление темы «Служебные части речи». 

38.7.8. Моя Родина. 

Тексты: «Наша республика». З. Налоев «Дерево Зули», «Чегемские 

водопады», «Если хочешь увидеть ещѐ одно чудо», «Полюбила вашу 
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республику…». 

Диалоги: «Ну-ка, померимся», «В самолѐте».  

Стихотворения: Л. Шогенов «Наша Родина», А. Шомахов «Наш край». 

Аудирование: Б. Аброкова «Чегемские водопады». 

38.7.8.1. Лексикология. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Словарь синонимов. 

38.7.9. Любимые сказки. 

Сказки: «Собака и медведь», «Змея и ворона», «Коровы и тигры», «Дед на 

небе», «Человек, умеющий читать по следам», «Лев и слон», «Мужик и муравей».  

38.7.9.1. Фразеология. 

Фразеологические обороты. Отличие фразеологизмов от пословиц и 

поговорок. Крылатые выражения. Работа с фразеологическим словарѐм. 

38.8. Содержание обучения в 7 классе. 

38.8.1. Повторение. 

Повторение тем: «Как мы провели лето», «Дом, мебель», «В театре, 

кинотеатре, музее», «Мой край», «Всеми любимые сказки». 

Аудирование: Б. Аброкова «Лето».  

38.8.1.1. Морфология. 

Морфологический анализ слова. 

Перевод текста и отдельных предложений. 

38.8.2. Мои летние каникулы. 

Тексты: «Лето у Зарины», «Лечебный источник «Аушигер», «Городские дети 

– летом». «Первый поход Беслана в зоопарк». 

Диалоги: «В дельфинарии», «Удивительные водопады». 

Стихотворение: П. Хатуев «Каменномост».  

38.8.2.1. Орфоэпия. 

Особенности произношения слов, заимствованных из русского языка. 

Орфоэпические словари. 

38.8.3. Учѐба важнее всего. 

Тексты: «Бетал Куашев», «Для чего нужно учиться?», «Советы Виталия», 

«Детство Альберта Эйнштейна», «Известные картины и их авторы», Л. Толстой 
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«Кавказский пленник».  

Составление развѐрнутого плана пересказа. 

Диалоги: «Кто прав?», «Друзья составляют кроссворд».  

Стихотворения: Б. Куашев «Рядом со мной», Ф. Канкулов «Мы рисуем».  

Аудирование: Р. Хагундоков «Книга – мой товарищ», «Роль музыки в жизни 

человека».  

38.8.3.1. Морфология. 

Повторение тем по морфологии (наречие, глагол).  

Проектная работа: презентация по теме: «Адыгские деятели науки», стенгазета 

по теме: «Высказывания известных людей о книге». 

38.8.4. Квартал, где я живу. 

Тексты: «Моя Адиюх», «Ходить пешком полезно». А. Куантов 

«Невоспитанный мальчик», «Пятая школа», «Район, где проживает Валера».  

Диалог: «Где живѐт Элина?». 

Аудирование: Б. Аброкова «Мои соседи». 

Адыгские пословицы об этикете.  

38.8.4.1. Морфология. 

Причастие. Действительные, страдательные причастия. Обстоятельственные 

причастия.  

38.8.5. Наш город зимой. 

Тексты: А. Чехов «Каштанка». «Когда выпал глубокий снег…». 

Диалог: «Дедушка помогает ребятам». 

Стихотворение: П. Хатуев «Зима».  

Аудирование: «Зима в городе хозяйка». 

Описание картин. 

38.8.5.1. Морфология. 

Возвратные причастия. Деепричастие. Образование деепричастий с помощью 

суффиксов -у или -уэ-, -рэ-. 

38.8.6. Адыгские сказки и предания. 

Сказки: «Охотник и птичка», «Белочка и старый дуб», «Упрямые козлята».  

Из нартского эпоса: «Насрен», «Сосруко и прошлое», «Уозырмедж и 
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Вороной», «Земля не имеет границ». 

Герои нартского эпоса. Предания: «Баджина», «Осѐл на летних пастбищах». 

Новая лексика из эпоса и сказок. 

Проектная работа (инсценировка сказки или предания, подготовка 

иллюстраций к одному из текстов). 

38.8.6.1. Морфология. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия. Изменение деепричастия по 

времени. 

38.8.7. Адыгские писатели и поэты. 

Тексты: «Адыгские поэты», «Шогенцуков Алий», «Адыгские писатели». 

А. Шортанов «Воспоминания майора», Б. Журтов «Два брата».  

Диалоги: «Адыгское слово», «Телефонный разговор».  

Стихотворения: А. Шогенцуков «Кареглазый Куша», А. Шомахов 

«Шаловливый», Л. Губжоков «Индюки обиделись». 

Новая лексика из рассказов, стихотворений, диалогов.  

38.8.7.1. Морфология. 

Образование обстоятельственных причастий (места, времени, причины, образа 

действия). Признаки наречия у деепричастия. Закрепление темы причастие и 

деепричастие. 

38.9. Содержание обучения в 8 классе. 

38.9.1. Повторение. 

Причастие и деепричастие. 

38.9.2. 1 сентября – День знаний, День государственности Кабардино-

Балкарской Республики. 

Тексты: «День знаний», «Новый учебный год», «1 сентября – День 

государственности Кабардино-Балкарской республики», «Завод «Телемеханика», 

«Черкеска». 

Диалоги: «Конкурс ко Дню знаний», «Учреждения Нальчика». 

Аудирование: Б. Аброкова «День знаний», «День адыгского костюма».  

Афоризмы о знании, науке.  

38.9.2.1. Синтаксис. 
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Логическое ударение. 

38.9.3. Дружба и взаимопомощь. 

Тексты: А. Куантов «Лекарство», «Белолапая», А. Сверлова «Законы 

дружбы», «Дружба и животные». 

Диалог: «Что Зере пошло на пользу?». 

Стихотворения: Б. Кагермазов «Лиса и куница». П. Хатуев «Верный друг».  

Аудирование: Р. Хагундоков «Хорошо иметь друга», М. Шибзухов «Друг». 

Пословицы о дружбе и взаимопонимании.  

Проектная работа («Пословицы народов России о мире и дружбе между 

народами», «О национальных праздниках народов России»). 

38.9.3.1. Синтаксис. 

Обращение. Вводные слова и словосочетания. Знаки препинания в 

предложениях с обращением, вводными словами и словосочетаниями. 

38.9.4. Адыгские сказки и предания. 

Малые фольклорных жанры, характеристика особенностей. 

Сказки разных народов. Сказки: «Лиса и журавль», «Лиса и тетерева». 

Из нартского эпоса: «Тайна Сосруко и Тхожея», «Сын Тлепша и Тхагаледж». 

Диалоги: «Кто лучше знает о сказках», «Мне нравятся сказания о нартах». 

38.9.4.1. Синтаксис и пунктуация (закрепление тем). 

Обращение. Вводные слова и словосочетания. Предложения с прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

38.9.5. Памятные даты. 

Тексты: «Памятные даты», «День матери». Б. Журтов «Куда ушѐл старый 

год?», «Первый снег», «23 февраля – День защитника отечества», «Весна».  

Диалоги: «К новому году», «Секрет матери и дочки», «Артѐм и Темиркан», 

«Скворечник». 

Стихотворения: П. Хатуев «Мороз», П. Кажаров «Моя мама», А. Шогенцуков 

«Март». 

Аудирование: А. Бицуев «Учитель», А. Егазов «Зима». 

38.9.5.1. Синтаксис. 

Главные члены предложения. Распространѐнные, нераспространѐнные 
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предложения. 

38.9.6. Нальчик – столица Кабардино-Балкарии. 

Тексты: «История основания Нальчика», «Дворец спорта», «Стадион 

«Спартак», «Моя школа», «Атажукинский сад», «Улицы Нальчика», «Воспоминания 

полковника Георгия Булатова», «Памятники». 

Диалоги: «Нальчик или Пятигорск», «Готовятся к олимпиаде».  

Стихотворение: А. Кешоков «Родина». 

Аудирование: Б. Аброкова «Мой Нальчик», «Улица имени Арсения Головко». 

38.9.6.1. Синтаксис. 

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. Синтаксический анализ 

словосочетания и простого предложения. 

38.9.7. 9 мая – День победы. 

Тексты: «День победы». Б. Карданов «Лалина», «Герой Советского союза 

Кабард Карданов». 

Диалог: «Стенгазета о Великой отечественной войне». 

Стихотворение: В. Абитов «Мирная жизнь – победа». 

Аудирование: З. Налоев «Майская песня», пословицы о войне и мирной 

жизни.  

38.9.7.1. Морфология. Синтаксис. 

Закрепление материала по морфологии и синтаксису. 

38.10. Содержание обучения в 9 классе. 

38.10.1. Вводная часть. О значении и функции кабардино-черкесского языка 

Тексты: А. Мукожев «Мы с родным языком близнецы-братья».  

Стихотворения: М. Бемурзов «Адыгский язык», Р. Ацканов «Просыпаются 

птицы родного языка». 

38.10.2. Повторение изученного в 5–8 классах. 

Тексты: А. Кяшев «Два месяца в селе» (отрывки из повести), Б. Утижев 

«Как?», «Тропа», «Жизнь – это сон», Б. Ашижев «Вдова», Р. Ацканов «Шли двое». 

Стихотворения: А. Мукожев «В автобусе», «Сердце человека подобно 
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ребенку…», «Когда я вижу старца…», А. Оразаев «Моѐ адыгское поле…», 

Х. Кажаров «Не кидай камень в другого…», Р. Ацканов «После дождя», И. Машбаш 

отрывки из стихотворений. 

Диалоги: «Приветствие», «Дни недели». 

Аудирование: З. Тхагазитов «Старинные адыгские песни», «Адыгская 

гармонь», Л. Балагова «Голубая ель», А. Хакуашев «Архивные документы». 

Из адыгского этикета: «Гость – посланник Бога». 

38.10.2.1. Фонетика. Синтаксис. 

Повторение фонетических языковых средств. 

Синтаксис словосочетания. Синтаксис простого предложения. 

38.10.3. Природа осенью. 

Тексты: А. Куантов «Ветка вишни», «Бессердечие», «Мысли собаки», 

Л. Андреев «Кусака», К. Паустовский «Разговор с осенью», Б. Утижев «Кто он?», 

Н. Лукожева «Адыгское небо», А. Черкесов, И. Хакунов «Из адыгских обычаев». 

Стихотворения: А. Мукожев «Мать», Р. Ацканов «Листопад». 

Аудирование: Р. Ацканов «Осенняя ночь…». 

38.10.3.1. Синтаксис. 

Синтаксис сложного предложения. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинѐнные, 

сложноподчинѐнные, бессоюзные. 

38.10.4. Жизнь и творчество адыгских писателей и поэтов. 

Тексты: С. Желитежев «Жанхъуэт и хъуэпсапIэ» («Мечта Жанхота»), 

Р. Ацканов «ДыгъэцIыкIу» («Маленькое солнце»), «Сабийм и къызэплъыкIэ» 

(«Взгляд ребѐнка»). 

Стихотворения: А. Шогенцуков «ЩIымахуэ» («Зима»), «Гъэмахуэ 

пщэдджыжь» («Летнее утро»), Ф. Балкарова «Дыгъэ бзийр си пшынэ Iэпэу» 

(«Солнечные лучи – клавиши гармошки»), З. Налоев «Алхимик хуэдэу сохьыр 

гъащIэр» («Живу я, как алхимик»), Б. Кагермазов «ГъащIэ» («Жизнь»), М. Бемурзов 

«ДыгъафIэм пасэу уэсыр щхьэщокIыж» («На солнце быстрее тает снег»), «Ирехъу 

ди Iэнэр узэда» («Пусть от обилия ломится стол»).  

Аудирование: А. Мукожев «Си ныбжьэгъум сэ дэзгуэшыфынущ» («Смогу я с 
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другом разделить»), З. Шомахова «Схуэхъумэ…» («Сохрани для меня…»). 

Диалог: «В школьной библиотеке». 

38.10.4.1. Синтаксис. 

Синтаксис сложного предложения. Средства связи между частями 

сложносочинѐнного предложения: интонация и сочинительные союзы 

(соединительные, противительные, разделительные). 

38.10.5. Известные представители народа. 

Тексты: «Еянэ топышэ» («Восьмой снаряд») о Карданове Кабарде. 

М. Ширдиева «Дунейпсом щыцIэрыIуэ дирижѐр» («Известный на весь мир 

дирижѐр»), очерк о художнике Мухадине Кишеве «Си IэщIагъэм и къежьапIэр» 

(«Истоки моей профессии»). Бещтокъуэ Хьэбас теухуа очеркыр (очерк о поэте 

Бештокове Хабасе), очерк «Щхьэлыкъуэ щыщ щIалэ ахъырзэман» («Прекрасный 

парень из Шалушки»), очерк об олимпийском чемпионе Таове Хасанби, очерк «Зак 

Кахадэ… Хэт ар?» («Зак Кахадо… Кто он?»), очерк об известном художнике 

«Адыгэ щIалэм и Iэмал телъыджэр» («Удивительные возможности адыгского 

парня»), очерк об олимпийской чемпионке «Кирэ и ехъулIэныгъэ» («Успех Киры»), 

очерк о молодом режиссѐре. 

Аудирование: «Адыгэшым зыри къылъэщIыхьакъым» («Конь адыгской 

породы – самый быстроходный»). 

Стихотворения: Х. Бештоков «Къэбэрдей» («Кабарда»). 

Диалог: «Мой кумир». 

Проектная работа: «Выдающиеся личности адыгского народа». 

38.10.5.1. Синтаксис. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как 

средство связи частей сложноподчинѐнного предложения. Указательные слова в 

главном предложении. 

38.10.6. Выбираем профессию. 

Тексты: «КъэкIуэнур зэлъытар щIэблэщIэрщ» («Будущее за молодыми»), 

«Географ ныбжьыщIэхэр» («Юные географы»), «Гъуазджэм дихьэххэр» 

(«Увлекающиеся искусством»), «Музыкэм зи гъащIэр езыпхахэр» («Связавшие свою 

жизнь с музыкой»), «ЩIэныгъэ центр» («Научный центр»), «Спортыр – 
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узыншагъэщ» («Спорт – это здоровье»), «Спортсмен телъыджэ» («Удивительный 

спортсмен»), «Журнал цIэрыIуэм и гулъытэ» («Внимание известного журнала»), 

«Уэрэдыр зи Iэпэгъу тхьэмадэ» («Старейшина, который с песней по жизни»), 

Н. Гасташева «Африкэм и бгы щхъуантIэхэр» («Зелѐные горы Африки»). 

Стихотворения: А. Мукожев «Хуейщ дыгъэр бзийкIэ гуэшэну» («Солнце 

хочет делиться лучами…»). 

Аудирование: Б. Утижев «Нэхугъэ» («Свет»). 

Диалог: о выборе профессии. 

38.10.6.1. Синтаксис. 

Бессоюзные сложные предложения. Бессоюзное сложное предложение и его 

особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Средства связи частей бессоюзного предложения. 

38.10.7. Повторение. 

Тексты: «Зы илъэс закъуэ» («Один единственный год»). А. Моисеев, 

«Незнакомка». 

Из адыгского этикета: «Хъыджэбзыр зэрыщытыпхъэр» («Как должна себя 

вести девушка»). А.-Г. Кешев «Два месяца в селе», Х. Кармоков очерки о 

просветителе Хан-Гирее, писателе Темботе Керашеве, поэте Бекмурзе Пачеве. 

Стихотворения: З. Тхагазитов «Хэку» («Родина»), «Гущэкъу уэрэд» 

(«Колыбельная»), К. Бальмонт «Шэрджэс пщащэм» («Черкешенке») в переводе с 

русского языка Б. Кагермазова, М. Лермонтов «Колыбельная».  

Аудирование: Ю. Тохова «Нанэ» («Нана»). 

38.10.7.1. Синтаксис. 

Закрепление материала по разделу «Синтаксис сложного предложения»: 

сложные, бессоюзные предложения, средства связи между частями 

сложносочинѐнного предложения. Тестовые задания. 

38.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (кабардино-

черкесскому) языку на уровне основного общего образования. 

38.11.1. В результате изучения родного (кабардино-черкесского) языка 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (кабардино-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 (кабардино-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, волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (кабардино-

черкесского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного 

(кабардино-черкесского) языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, 

других народов России, ценностное отношение к родному (кабардино-черкесскому) 

языку, к достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным 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 
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выбора, готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 

(кабардино-черкесском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание 
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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 учѐтом 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 
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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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 
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отсутствие гарантий успеха. 

38.11.2. В результате изучения родного (кабардино-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. 

38.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

38.11.2.2. 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 
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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 

проведѐнного 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. 

38.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 
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зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

38.11.2.4. 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 

(кабардино-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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

38.11.2.5. 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 учѐтом 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. 

38.11.2.6. 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

38.11.2.7. 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта перед группой. 

38.11.3. Предметные результаты изучения родного (кабардино-черкесского) 

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; 

высказываться 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; 

проводить выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях;  

писать правильно в рамках изученных орфографических правил; 

объединять слова в тематические группы; 

выделять в слове словообразующие префиксы и суффиксы; 

выполнять фонетический разбор слова; 

пользоваться различными видами словарей (толковый, орфоэпический, 

орфографический, синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов); 

образовывать степени сравнения имѐн прилагательных, использовать их в 

речи; 

выполнять морфологический анализ прилагательного;  

распознавать числительное как часть речи по вопросу и общему значению;  

распознавать и называть разряды числительных (количественные, порядковые, 

разделительные, дробные);  

согласовывать в речи и при письме числительные с существительными; 

распознавать личные, притяжательные, указательные, вопросительные, 

относительные, определительные, неопределѐнные и отрицательные местоимения, 

изменять местоимения по падежам и числам; 

употреблять в речи падежные формы местоимений; 

определять инфинитив глагола; 

образовывать и употреблять в речи временные формы глаголов 

изъявительного наклонения в утвердительной и отрицательной формах, наклонения 

глаголов; 

образовывать и употреблять в речи возвратные глаголы; 

проводить морфологический разбор глагола; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и меры: нобэ, пщэдей, 

дыгъуасэ, псынщIэу, дахэу, хуэму; 

образовывать наречия от качественных прилагательных с помощью 

суффиксов -у, -уэ, -кIэ; 

образовывать наречия от имѐн существительных с помощью суффиксов -м, -
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кIэ; 

применять знания и умения по морфологии в практике письма; 

устно составлять 7-8 предложений на заданную тему; 

записывать по памяти небольшой текст (5-6 предложений); 

писать сочинение на заданную тему (5-7 предложений). 

38.11.4. Предметные результаты изучения родного (кабардино-черкесского) 

языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

понимать коммуникативную цель говорящего; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках 

программы 6 класса; 

сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, самостоятельно 

запрашивать информацию; 

выражать своѐ мнение и отношение по обсуждаемой теме, 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, планов; 

зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание текстов; 

создавать небольшие тексты в соответствии с изученной темой; 

различать абруптивные, лабиализованные, звонкие и глухие согласные; 

распознавать и правильно употреблять в речи послелоги; 

осознавать особенности послелогов и служебных имѐн в кабардино-

черкесском 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 кабардино-черкесском языке по сравнению с 

русским языком; 

распознавать частицы, междометия и их разряды и использовать их в устной и 

письменной речи; 
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осознавать сходство и различие в речевом этикете кабардино-черкесского и 

русского народов; 

устно составлять 8-10 предложений на заданную тему, употребляя синонимы, 

антонимы; 

употреблять фразеологические обороты, понимать отличие фразеологизмов от 

пословиц и поговорок, выделять крылатые выражения, работать с фразеологическим 

словарѐм; 

записывать по памяти небольшой текст (6-7 предложений); 

писать печатным и рукописным шрифтом с соблюдением правил орфографии 

(пределах изученного) и правил каллиграфии; 

писать сочинение на заданную тему (7-8 предложений); 

писать поздравительную открытку, используя нормы речевого этикета; 

переводить тексты с русского языка на родной, с родного языка на русский 

язык; 

употреблять кабардино-черкесские пословицы, благопожелания, приветствия; 

использовать переводные словари (русско-кабардино-черкесский, кабардино-

черкесско-русский), словарь синонимов. 

38.11.5. Предметные результаты изучения родного (кабардино-черкесского) 

языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, рассуждение) с использованием вербальной 

ситуации или зрительной наглядности;  

читать с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) и с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

писать личное письмо с использованием образца, выражать пожелания; 

применять фонетико-орфоэпические знания и умения в собственной речевой 

практике; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения орфоэпической 

правильности для устранения ошибок; 
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образовывать и употреблять в речи причастие, определять смысловое 

значение причастия; 

различать и использовать в речи действительную и страдательную формы 

причастия, возвратные причастия; 

находить признаки глагола и наречия у деепричастия, изменять деепричастия 

по временам; 

образовывать деепричастия с помощью суффиксов -у или -уэ-, -рэ- и 

употреблять в речи; 

различать и использовать в речи обстоятельственные причастия; 

различать и использовать в речи неспрягаемые формы глаголов: причастие, 

деепричастие, инфинитив; 

распознавать наречия по вопросу и общему значению, правильно употреблять 

в речи; 

распознавать слова, отражающие в языке национальную культуру, духовно-

этические и эстетические представления кабардино-черкесского народа; 

устно составлять 8-10 предложений на заданную тему; 

записывать по памяти небольшой текст (7-8 предложений); 

писать печатным и рукописным шрифтом с соблюдением правил орфографии 

(пределах изученного) и правил каллиграфии; 

писать сочинение на заданную тему (8-9 предложений); 

составлять развѐрнутый план пересказа; 

переводить тексты и отдельные предложения. 

38.11.6. Предметные результаты изучения родного (кабардино-черкесского) 

языка. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

прогнозировать содержание устного текста по началу; 

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; 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы 

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

тактично выражать своѐ отношение к прочитанному, услышанному, увиденному; 
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распознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

различать интонационные и смысловые особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных предложений, ставить логическое ударение; 

находить грамматическую основу предложения, распознавать главные и 

второстепенные члены предложения;  

составлять предложения с однородными и обособленными членами; 

составлять предложения односоставные и двусоставные, распространѐнные и 

нераспространѐнные, полные и неполные, утвердительные и отрицательные; 

использовать в речи обращение, вводные слова и словосочетания; 

выделять в предложении вводные слова и обращение, объяснять постановку 

знаков препинания; 

находить обобщающее слово при однородных членах предложения, ставить 

знаки препинания в предложении с однородными членами и обобщающим словом 

перед и после однородных членов; 

выполнять синтаксический анализ словосочетания и простого предложения;  

находить слова, отражающие в языке национальную культуру, духовно-

этические и эстетические представления кабардино-черкесского народа в описаниях 

праздников, обычаев, традиций кабардино-черкесского народа; 

устно составлять 10–12 предложений на заданную тему, записывать по памяти 

небольшой текст (9-10 предложений); 

писать сочинение на заданную тему (9-10 предложений); 

строить предложения с прямой речью, соблюдать знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

38.11.7. Предметные результаты изучения родного (кабардино-черкесского) 

языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

владеть всеми видами речевой деятельности на кабардино-черкесском языке; 

соблюдать в практике устного и письменного общения основные 

произносительные, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные нормы кабардино-черкесского литературного языка; 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, 
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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 кабардино-черкесского речевого этикета, в том числе при 

интерактивном общении; 

находить грамматическую основу предложения, различать предложения 

простые и сложные, определять виды сложного предложения; 

понимать строение сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложений в 

кабардино-черкесском языке, проводить их синтаксический анализ;  

выделять средства связи между частями сложносочинѐнного предложения: 

интонация и сочинительные союзы (соединительные, противительные, 

разделительные), находить указательные слова в главном предложении; 

определять бессоюзные сложные предложения, понимать смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения, определять 

средства связи частей бессоюзного предложения; 

употреблять в устной и письменной речи сложные предложения, правильно 

интонировать и расставлять знаки препинания; 

определять основные признаки языка художественной литературы; 

выявлять единицы с национально-культурным компонентом в фольклоре, 

художественной литературе, объяснять их значение с помощью словарей; 

вести диалог в условиях межкультурной коммуникации; 

устно составлять 10–12 предложений на заданную тему, записывать по памяти 

небольшой текст (10–12 предложений), писать сочинение на заданную тему (10–12 

предложений). 

39. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(калмыцкий) язык». 

39.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

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

соответственно – программа по родному (калмыцкому) языку, родной (калмыцкий) 

язык, калмыцкий язык) разработана для обучающихся, владеющих и (или) слабо 
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владеющих родным (калмыцким) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному 

(калмыцкому) языку. 

39.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

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

содержания, к определению планируемых результатов. 

39.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

39.4. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(калмыцкому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

39.5. Пояснительная записка. 

39.5.1. Программа по родному (калмыцкому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Калмыцкий язык является средством приобщения к духовному богатству 

культуры и литературы народа, одним из каналов социализации личности, основой 

развития мышления. 

Освоение программы по родному (калмыцкому) языку формирует 

универсальные учебные действия, 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. 

39.5.2. В содержании программы по родному (калмыцкому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: «Тематический материал. Развитие речи. 

Культура речевого общения», «Общие сведения о языке», «Разделы науки о языке» 

(фонетика, орфоэпия, графика, морфемика, словообразование, лексикология, 
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фразеология, морфология, синтаксис, орфография, пунктуация, стилистика). 

39.5.3. Изучение родного (калмыцкого) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие у обучающихся культуры владения родным (калмыцким) языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

калмыцкого литературного языка, правилами калмыцкого речевого этикета; 

обеспечение формирования российской гражданской идентичности 

обучающихся, сохранения и развития языкового наследия, освоения духовных 

ценностей и культуры многонационального народа Российской Федерации 

посредством приобщения к родной (калмыцкой) языковой культуре. 

39.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(калмыцкого) 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). 

39.6. Содержание обучения в 5 классе. 

39.6.1. Синтаксис. Пунктуация. 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и 

зависимое слова в словосочетании. Предложение. Его грамматическая основа. Виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. Интонация и порядок слов. Предложения распространѐнные и 

нераспространѐнные. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Предложения с 

однородными членами (без союзов и с союзами). Запятая между однородными 

членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные 

предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложном и простом 

предложении. Запятая между частями сложного предложения перед союзами. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при 

прямой речи. Диалог. Тире в диалоге. 

39.6.2. Фонетика. Графика. 
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Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. Гласные ударные и 

безударные. Долгие гласные. Согласование гласных букв в словах. Согласные 

твѐрдые в мягкие, глухие и звонкие. 

Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. 

Звуковое значение букв.  

39.6.3. Лексика. Словообразование. 

Предмет изучения лексики. Слова однозначные и многозначные. Прямое и 

переносное значения слова. Синонимы, антонимы, омонимы. Подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов. 

Предмет изучения состава слова. Смысловая общность однокоренных слов. 

Корень. Суффикс. Окончание. Пути пополнения словарного состава языка: 

словообразование и заимствование слов из других языков. Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

39.6.4. Морфология. Орфография. 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имѐн существительных. Имена 

существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные; собственные и нарицательные. 

Правила употребления большой буквы при написании имѐн существительных. Род 

имѐн существительных. Число имѐн существительных. Существительные, имеющие 

форму только единственного или только множественного числа. Падеж. 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Основные способы образования 

имѐн прилагательных. Употребление прилагательных в устной и письменной речи. 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Основные способы образования глаголов. 

Время глагола. Лицо и число. Повелительное наклонение: значение, 

образование, правописание. 

39.6.5. Тематический материал. Развитие речи. Культура речевого общения. 

Калмыцкий язык – богатство калмыцкого народа. 

Элиста – столица Республики Калмыкия. 
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Осень. Полезный труд. Родная земля. Радостный день. 

Игра в футбол. 

Верный друг. 

В библиотеке. 

Дикие животные. Любимое домашнее животное. 

Первый снег. Новый год. Зима дарит радость. Цаган Сарт – калмыцкий 

национальный праздник. 

Моя семья. Семейные традиции и обычаи, родственные отношения. Чужое 

счастье (отрывок из калмыцкой народной сказки). Гимн матери. Заботливая сестра. 

Описание игрушки (или любого другого предмета). 

В весенней степи. 

Водитель – хорошая профессия. 

Во дворе у бабушки. В нашем саду, огороде. 

Наш классный кабинет. 

Космонавты России. 

Картина народного художника Республики Калмыкия Г.О. Рокчинского 

«Бабушка и внук». 

39.7. Содержание обучения в 6 классе. 

39.7.1. Повторение пройденного в 5 классе материала. 

Фонетика, графика. Фонетический разбор слова. Морфемы в слове. 

Морфемный разбор. Орфография. Орфограммы в корнях слов. Части речи. 

Словосочетание. Простое предложение. Сложное предложение. Прямая речь. 

Диалог. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. 

39.7.2. Лексика. Фразеология. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

39.7.3. Словообразование. Орфография. 

Основные способы образования слов в калмыцком языке: с помощью морфем 

(морфологический) – суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, 

сложение полных и сокращѐнных слов, аббревиация (сокращение слов и 
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словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические 

словари. 

Окончание. Основа слова. Корень слова. Суффикс. Морфемный разбор слова. 

39.7.4. Морфология. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Имена собственные и нарицательные. 

Морфологический разбор имѐн существительных. Число имени существительного. 

Склонение имѐн существительных (1, 2 и 3 типы склонений). Единственное и 

множественное число существительного. Лично-притяжательное склонение. 

Безлично-притяжательное склонение. Морфологический разбор существительного. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Качественное 

прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Образование степеней 

сравнения. Относительное прилагательное. Морфологический разбор 

прилагательного. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Количественные 

числительные. Порядковые числительные. Возрастное числительное. 

Разделительное числительное. Дробные числительные. Склонение числительных. 

Морфологический разбор числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений: личные, 

указательные, вопросительные, неопределѐнные, определительные, 

притяжательные, возвратные. Морфологический разбор местоимений. 

39.7.5. Тематический материал. Развитие речи. Культура речевого общения. 

Учѐный-просветитель Зая-Пандита. 

Элиста – мой город. 

Начало осени. Урожайная осень. 

Калмыцкий хурул. 

Моя бабушка. 

Мои первые книги. 

Национальный праздник нового года по лунному календарю. 

Зима. Зимние виды игр. 
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Моя любимая сказка. 

Юный шахматист. 

Калмыцкий скульптор В.С. Васькин. 

Цаган Сар – праздник весны. Наша степь весной. Работа животноводов 

весной. 9 мая – День Победы. Моя Родина. Защитник Родины. 

Моя дорогая мама. 

Сайгак – украшение калмыцкой степи. 

Птицы – наши друзья. 

Степное уложение – основной закон Республики Калмыкия. 

Текст «Наказанный воробей». По страницам калмыцкой народной сказки. Моя 

любимая сказка. 

Тюльпан – степное украшение. 

Мой родной калмыцкий язык. 

Наша школа. 

39.8. Содержание обучения в 7 классе. 

39.8.1. Морфология. Пунктуация. 

Повторение. Части речи. Морфологический разбор слов. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Залоги глаголов и их состав. Действительный и страдательный залоги. 

Побудительный залог. Совместный и взаимный залоги. 

Времена, наклонения глаголов. Спряжение глаголов. 

Формы повелительного, желательного наклонений и их значение. 

Вспомогательный и безличный глаголы. 

Причастие (признаки глагола). Времена: настоящее, прошедшее, будущее. 

Причастие в значении имени существительного, знакомство с причастным 

оборотом. 

Деепричастия соединительные, разделительные, слитные. Условные и 

предельные деепричастия. Деепричастные обороты. 

Наречие. Разряды наречий. Образование наречий. 

Послелоги. Отличие их от наречий. Особенности послелогов. 

Союзы. Сочинительные и подчинительные союзы. 
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Частицы. Отрицательные и вопросительные частицы. Сомнительные, 

предположительные и возвратные частицы. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

39.8.2. Общие сведения о языке. 

Из истории калмыцкого языка. Ясное письмо. История создания калмыцкой 

национальной письменности «Тодо бичг» («Ясное письмо»). Память о великом 

соотечественнике, ойратском и калмыцком деятеле буддизма, создателе ойратского 

и калмыцкого алфавита «Тодо-бичг», переводчике, поэте, учѐном и просветителе, 

видном политическом деятеле Центральной Азии середины XVII века: Зая-Пандита. 

39.8.3. Тематический материал. Развитие речи. Культура речевого общения. 

Лето и летние каникулы – удивительная и благодатная пора для отдыха и 

беззаботности, путешествий и укрепления здоровья. Как провести летнее время с 

пользой для себя и окружающих. 

Элиста – столица республики. Элиста сегодня – излюбленное место туристов, 

центр буддизма. Любовь к своему городу за красоту сооружений, храмов, природы. 

Наша степь осенью. Калмыцкая степь – наша малая родина. Огромные 

степные просторы величественны и прекрасны во все времена года, в том числе и 

осенью. 

Работа животноводов. Труд животноводов как одна из наиболее древних 

отраслей человеческой деятельности. В наше время животновод – это 

квалифицированный специалист по изучению и разведению животных. 

Калмыцкий чай – молочный символ счастья и покоя, поэтому любое 

торжество в честь любого события калмыки начинают с чаепития и заканчивают 

чаепитием, произнося благопожелания. 

Почему нет года верблюда в календаре? Ответ на этот вопрос дает мудрая 

народная сказка. Народный фольклор был для наших предков источником духовной 

энергии. 

Мой любимый учитель. Рассказ-беседа о важной роли учителя в жизни детей 

и каждого человека. 

Любимый праздник – день рождения мамы. Отличный повод встретиться 

семьей и хорошо провести время. Красота и выразительность родной речи при 
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общении с родными, друзьями. 

Любимое время года. В природе ничего не происходит случайно. Диалог-

обмен мнениями о любимом времени года. У каждого времени года есть свои 

преимущества. Смена времен года приносит свои радости и развлечения. 

Помощь обучающихся пожилым людям. Чувство долга. Потребность каждого 

во внимании, беседе. Воспоминания старшего поколения о событиях давно 

минувших дней. 

Наши родственники. Родственные связи, семья – важнейшие понятия в жизни 

человека. Представление традиций, существующих в семьях: уважение и любовь к 

своим родственникам, взаимопомощь в семье. 

Весенняя работа. Труд людей в сельской местности в весенний период, виды 

сельскохозяйственной техники, закрепление представлений о профессиях, 

связанных с сельским хозяйством. 

Богатство нашей степи. Калмыкия – это не только уникальные памятники 

буддийской культуры, долина лотосов, но и удивительное цветение тюльпанов, и 

разнообразный животный мир. Воспитание патриотических чувств на основе 

истории края и родной степи. 

Мой любимый художник. Рассказ-беседа о творчестве Нины Евсеевой, о еѐ 

глубоком знании природы родного края, еѐ чуткости и внимательности к 

окружающему миру. 

Мои друзья. Формирование толерантных коллективных и личностных качеств 

детей. Расширение знаний о дружбе. 

Мой режим дня. Важность соблюдения режима дня для здоровья, 

работоспособности, физического развития и успеваемости. 

Сказки о зайцах. Фольклор – уникальное средство для передачи народной 

мудрости. Победа над сильным противником за счѐт ума и смекалки. 

Птицы, которые зимуют в Калмыкии. Калмыкия – узловая точка, через 

которую пролегают миграционные маршруты миллионов птиц. Основным фактором 

в определении места зимовки является наличие подходящей кормовой базы. 

Некоторые виды птиц, которые зимуют в Калмыкии: зимняк, серая куропатка, 

рогатый жаворонок, хохлатый жаворонок, орлан-белохвост, болотная сова, филин. 
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Прославленные герои. Эрдни Деликов – Герой Советского Союза, 

удостоившийся этого звания за совершение беспримерного подвига на реке Дон. 

Любовь к Родине и готовность пожертвовать собой ради еѐ блага). 

След А.С. Пушкина в истории и культуре Калмыкии.  

Актуализация ранее полученных знаний. Использование возможных 

источников информации при объяснении темы. 

39.9. Содержание обучения в 8 классе. 

39.9.1. Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание. 

Предложение. Типы предложений. Простое предложение. Состав простого 

предложения. Простое предложение с одним главным членом предложения. 

Неполные предложения. 

Главные члены предложения. Подлежащее и его образование. Глагол и его 

образование. Простое и составное сказуемое. Взаимосвязь подлежащего и 

сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Предложения с однородными членами предложения. Однородные и 

неоднородные определения. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения, знаки препинания при них. 

Обращение. Вводные слова. Вводные предложения. Междометие. 

Прямая и косвенная речь. Диалог. Цитаты. Знаки препинания при них. 

39.9.2. Тематический материал. Развитие речи. Культура речевого общения. 

Мир знаний и увлечений в первый день осени. Диалог-обмен мнениями о 

подготовке к новому учебному году, о значении Дня знаний, о начале осени, 

которое совпадает с этим днѐм. Знакомство обучающихся с разнообразными 

интересными способами проведения досуга, с увлечениями других детей; 

воспитание уважения друг к другу. 

О значении калмыцкого языка в жизни людей, познание тайны родного языка, 

который соединяет историю с современностью, жизнь предков с нашей жизнью. 

Каждый должен знать свой национальный язык. 
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Летние каникулы. Изучение особенностей летнего времени года. Наблюдение 

над природой, обмен впечатлениями. Работа над словарным запасом, устной и 

письменной речью. 

Калмыкия и еѐ география. Работа с новой информацией, беседа-рассказ о 

географии, климате и природе республики. 

Элиста и еѐ история. Патриотическое воспитание. Устный рассказ и пересказ 

текста. 

Мир калмыцкого фольклора. Углубление знаний о калмыцком народном 

творчестве, обогащение словарного запаса и развитие устной речи. 

В библиотеке. Формирование общеучебных навыков поискового чтения и 

умения работать с книгами. 

Моя любимая книга. Важнейшее предназначение книги. Осознанное и 

выразительное чтение, чтение текстов про себя, умение ориентироваться в книге, 

использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире. 

На приеме у врача. Диалог, работа над техникой правильного рассказа о себе. 

Вопросы и ответы на них, аргументирование. Ролевое чтение. 

Зул – один из главных и любимых калмыцких национальных праздников. 

Рассказ-беседа о древнем народном празднике Зул, символизирующем собой 

встречу Нового года и начало зимы. Поздравление с праздником. Правила 

поведения в гостях. Национальные блюда и правила поведения за столом. 

В продуктовом магазине. В школьной столовой. Беседа-обмен мнениями о 

посещении продуктового магазина, об отличии магазина от супермаркета. 

Формирование позитивного и осознанного отношения к еде, культуры питания. 

28 декабря – трагическая дата в жизни калмыцкого народа. Рассказ-беседа о 

депортации как форме политических репрессий по национальному признаку. 

Депортация – принудительная высылка из мест постоянного проживания 

этнических калмыков в 1943-1944 годах. 

Зима – чудесное, волшебное время года. Экскурсия. Беседа-диалог о красоте 

зимних пейзажей. Работа над навыками описания природы, зимнего пейзажа, 

техника самостоятельного чтения. 

В кинотеатре. Жизненный путь героев на экране. Хорошее кино – богатый 
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материал для размышления. 

Цаган Сар как особый праздник для калмыцкого народа, праздник весны и 

новых надежд. Формирование целостного и глубокого понимания обычаев и 

традиций калмыков. 

Мои друзья. Беседа о настоящей дружбе. Каждому человеку в этом мире 

нужны друзья, которые всегда помогут и поддержат в трудную минуту. 

8 марта – праздник весны и красоты. Подвиг материнства. Знакомство с 

историей праздника, диалог о роли женщины в семье, в обществе. Чтение рассказов 

и стихотворений о матери. 

Г.О. Рокчинский – выдающийся художник, основоположник изобразительного 

искусства Калмыкии. Рассказ о творчестве художника как о живом воплощении 

мира, добра, неизменной любви к родине.  

На выставке. Организация и направление познавательной деятельности детей. 

Просмотр картин на выставке – это не только восхищение красотой, но и игра со 

смыслами и символикой. 

В музее. Развитие у детей потребности к самостоятельному получению 

знаний, саморазвитию, самосовершенствованию через экскурсии в музей. 

Весна – долгожданное время года, пора пробуждения природы, праздник 

души. Работа над навыками вдумчивого чтения, комбинированного диалога. 

39.10. Содержание обучения в 9 классе. 

39.10.1. Морфология. Синтаксис. Стилистика. 

Словосочетание. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Склонение имени существительного. Глагол и его изменение. 

Причастный оборот. Все виды причастных оборотов. 

Деепричастный оборот. Все виды деепричастных оборотов. 

Сложные предложения. Сложносочинѐнные предложения. 

Сложноподчинѐнные предложения. Главные и придаточные части в 

сложноподчинѐнных предложениях. Сложноподчинѐнные предложения с 

несколькими придаточными предложениями. Бессоюзные сложные предложения. 

Стили калмыцкого языка. 
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39.10.2. Тематический материал. Развитие речи. Культура речевого общения. 

Здравствуй, школа! Здравствуй, осень! Продолжение работы по развитию 

речи: умения последовательно и логично излагать свои мысли, пересказывать 

прочитанное или увиденное. 

Язык – бесценный дар, которым наделен человек. Язык одухотворяет народ, 

через язык осуществляется, оживает история. 

Путешествие по родной земле. Каспийское море. Яркий отдых на Каспийском 

море. Цветущая степь. Кто побывал в этих краях однажды – обязательно вернется в 

этот удивительный край снова. Рассказ-беседа об особой роли родной земли в жизни 

человека. Воспитание любви к родной республике, бережного отношения к живой 

природе. 

Интересные картины летнего отдыха. Рассказы обучающихся, обмен 

мнениями об особенностях летнего времени года. Наблюдение над природой, обмен 

впечатлениями. Работа над словарным запасом, устной и письменной речью, работа 

с текстом, обучение устному повествованию. 

Известный калмыцкий путешественник Бааза-багш. Приобщение к духовно-

нравственным ценностям родного языка и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов. Знакомство с жизнью и деятельностью 

выдающегося калмыцкого религиозного, общественного деятеля и 

путешественника, паломника из Дунд-Хурула. 

Родина. Значение Родины в жизни каждого человека, в жизни людей разных 

поколений. Формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ настоящее и 

прошлое. 

Цена труда – уважение (по тексту «Герои труда»). Роль труда в жизни 

человека, подача новой информации, беседа-обмен мнениями о любимых 

профессиях. Чтение стихотворений и рассказов, пословиц и поговорок о труде. 

Просмотр видеофильмов, презентаций и обсуждение. 

Любимое занятие в свободное время. Вид деятельности, которым человек 

увлечѐнно занимается в свободное время и при этом получает истинное 

удовольствие. Беседа-рассказ; работа с текстом, отработка навыков правильного 

чтения и техники чтения. 
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Путешествие в горы. Что дают горы человеку и природе? Водные ресурсы. В 

горах берут своѐ начало крупнейшие реки. Горы как место для активного отдыха, 

как пастбище для животных, место добычи полезных ископаемых. Диалог-обмен 

мнениями о свободном времени, о проведении его с пользой, о любимых занятиях и 

путешествиях. 

История зарождения школ в Калмыкии. История нашей школы. Знакомство с 

историей просвещения дореволюционной Калмыкии, с историей долголетней 

борьбы калмыцкого народа за право открытия школ и обучения детей грамоте. 

Работа с новой информацией, беседа-рассказ об истории своей школы. 

Охрана окружающей среды. Беседа-дискуссия о комплексах мер, 

предназначенных для ограничения отрицательного влияния деятельности человека 

на окружающую среду (природу). Диалог «Береги родную землю», выстраивание 

логической цепи рассуждения. Охрана окружающей среды – одна из наиболее 

актуальных проблем современности. 

Красота и величие калмыцкой степи в любое время года, богатство степи. 

Беседа-рассказ «Степь и времена года». Комплексная работа с текстом. Работа над 

навыками просмотрового, самостоятельного чтения, говорения, над передачей 

содержания текста, составлением вопросов по тексту. 

Калмыцкие народные песни. Современные калмыцкие песни. А. Манджиев 

как источник духовной энергии молодѐжи. Прослушивание и просмотр 

видеороликов с народными песнями, знакомство с творчеством А. Манджиева, 

прослушивание его песен, работа с текстом учебника. 

Зима, весна, лето: трудности зимовки и радость, значимость весны и лета для 

наших предков. Ознакомление с историей жизни кочевников, беседа-опрос о 

четырѐх видах калмыцкого скота. Просмотр документальных фильмов и 

презентаций. Усиление мотивации к познанию жизни наших предков. 

Цели и задачи современной молодѐжи. Беседа о молодѐжи как особой 

социально-возрастной группе, отличающейся возрастными рамками и своим 

статусом в обществе, о еѐ целях и задачах. Роль молодѐжи в современном обществе. 

Жизненные стратегии, проблемы и перспективы молодых людей. Чем интересуется 

поколение XXI века? 
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Калмыцкая национальная кухня. Знакомство с самобытной кухней калмыков – 

необычной и колоритной. Калмыцкая кухня – выражение глубоких корней народа, 

удивительное сочетание простоты, питательности и вкуса любого блюда. 

Символика Республики Калмыкия, России. Государственные символы 

Республики Калмыкия. Изучение истории своего народа, знание символики 

Калмыкии, России. Работа над текстом как единым смысловым и структурным 

целым, включающим связанные между собой и тематически объединѐнные, 

законченные фрагменты материала по развитию речи. 

Герои гражданской войны: Харти Кануков, Ока Городовиков. Актуализация 

ранее полученных знаний. Использование возможных источников информации при 

объяснении новой темы. Чтение и работа с текстами. Воспитание патриотических 

чувств на основе истории страны, республики, через образы героев гражданской 

войны. 

Телевидение Калмыкии. Беседа-рассказ об истории становления калмыцкого 

телевидения. Телевидение – оригинальный и уникальный социально-политический 

и культурный феномен. 

Мужество и доблесть героев Великой Отечественной войны Эрдни Деликова, 

Баатра Басанова. Беседа-опрос о Великой Отечественной войне. Просмотр и 

комментирование документальных фильмов и презентаций о героях войны. 

Воспитание уважения к борцам за свободу, чувства гордости за свой народ и 

Родину. 

Духовная культура наших предков в обычаях и традициях калмыцкого народа. 

Усиление мотивации к познанию и осмыслению культуры наших предков. 

Традиции и обычаи народа – это свидетельство духовного богатства и высокой 

культуры, возникшее они под влиянием жизненного опыта. 

Известные ученые Республики Калмыкии: П.М Эрдниев, Д.А. Павлов. О том, 

что деятельность ученых характеризуется высоким уровнем трудоемкости и 

сложности. Основная цель ученых – поиск новых истин, знаний. Иллюстративный 

переход к методу проблемного изложения, коллективная работа над материалом 

темы. 

Спорт и здоровый образ жизни. Беседа-расспрос на основе знаний 
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обучающихся о спорте – одной из составляющих здорового образа жизни. Здоровый 

образ жизни – это жизнь, направленная на профилактику заболеваний и укрепления 

организма. 

Кабинет калмыцкого языка как мощнейшее средство воспитания у детей 

любви к родному языку. 

Особенности национального характера калмыцкого народа в годы депортации. 

Углубление мотивации к познанию и осмыслению трагических страниц в жизни 

народа. Углубление знаний об истории родного края. Воспитание чувства 

гражданственности, любви к малой родине, уважительного отношения к 

представителям старшего поколения. 

39.10.3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Речевой аппарат. Место образования звуков. Гласные и согласные звуки 

калмыцкого языка: количество, произношение, классификация, характеристика. 

Гласные звуки переднего и заднего ряда, огублѐнные и неогублѐнные. Звонкие и 

глухие согласные звуки, парные и непарные по звонкости-глухости согласные 

звуки. Обозначение при письме звуков [ǝ], [ө], [ү], [ӊ], [h], [җ]. Буквы, 

обозначающие сочетание двух звуков: е, ѐ, ю, я. Правописание букв ъ и ь. 

Сопоставительный анализ гласных и согласных звуков калмыцкого и русского 

языков. 

Изменения в системе гласных и согласных звуков. Комбинаторные и 

позиционные изменения гласных. Закон сингармонизма, его виды. Ассимиляция 

звуков. Аккомодация. Виды ассимиляции. 

Слог. Ударение в калмыцком языке. Ударный слог. Ударение в 

заимствованных словах. Особенности словесного ударения в калмыцком языке. 

Логическое ударение. Понятие об интонации. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного калмыцкого литературного языка. Использование 

орфоэпического словаря калмыцкого языка при определении правильного 

произношения слов. Транскрипция. Фонетический анализ слова. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 
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39.10.4. Морфемика. Словообразование. 

Корень и аффикс. Основа слова. Формообразующие и словообразующие 

аффиксы. Однокоренные слова. Способы словообразования в калмыцком языке. 

Корневые, производные, составные и парные слова. Морфемный и 

словообразовательный анализ слов. 

39.10.5. Лексикология. Фразеология. 

Лексическое значение слова. Использование в речи синонимов, антонимов, 

омонимов. Цепочка синонимов. Использование словарей синонимов и антонимов. 

Фразеологизмы, толкование их значений, употребление в речи. Работа с 

толковым словарѐм калмыцкого языка. Лексический анализ слова. 

39.10.6. Морфология. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции имѐн существительных. Собственные и нарицательные 

имена существительные. Категория падежа и принадлежности. Склонение имѐн 

существительных с окончанием принадлежности по падежам. 

Имя прилагательное. Грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имѐн прилагательных. Степени сравнения имѐн 

прилагательных.  

Глагол. Грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции. Категория времени. Спрягаемые личные (изъявительное, 

повелительное, условное, желательное наклонения) и неспрягаемые неличные 

(инфинитив, имя действия, причастие, деепричастие) формы глагола. Спряжение 

глаголов настоящего, прошедшего (определѐнного и неопределѐнного) и будущего 

(определѐнного и неопределѐнного) времени в положительном и отрицательном 

аспектах. Вспомогательные глаголы. Морфологический разбор изученных частей 

речи. 

39.10.7. Синтаксис. 

Словосочетание. 

Простое предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 
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Виды простых предложений. Распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения. Простое и сложное предложение с сочинительными союзами. 

Синтаксический анализ простого предложения. 

Понятие о сложных предложениях. Сопоставление сложноподчинѐнных 

предложений калмыцкого и русского языков. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Строение 

предложений с прямой речью. Преобразование прямой речи в косвенную. Диалог. 

Строение диалога в калмыцком языке. 

39.10.8. Орфография. Пунктуация. 

Правописание гласных и согласных. Правописание букв, обозначающих 

сочетание двух звуков. Правописание заимствованных слов.  

Знаки препинания в простом предложении. Знаки препинания в 

сложноподчинѐнных и сложносочинѐнных предложениях. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

39.10.9. Речевая деятельность и культура речи. 

Понятие об устной и письменной речи. Различие понятий «язык» и «речь», 

видов речи и форм речи. 

Речевой этикет калмыцкого языка. Соблюдение норм речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения. Понимание особенностей использования 

мимики и жестов в разговорной речи. 

Соблюдение интонации, осуществление выбора и организации языковых 

средств, контроль своей речи. Соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических норм калмыцкого литературного 

языка. 

39.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(калмыцкому) языку на уровне основного общего образования. 

39.11.1. В результате изучения родного (калмыцкого) 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, 
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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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (калмыцком) 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 (калмыцком) 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; волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (калмыцкого) языка в 

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

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

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

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

народа, в том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 

(калмыцком) 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, 
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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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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. 

39.11.2. В результате изучения родного (калмыцкого) 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. 

39.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделѐнных критериев. 

39.11.2.2. 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 

проведѐнного 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. 

39.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 
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эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

39.11.2.4. 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 

(калмыцком) 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

39.11.2.5. 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 учѐтом 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. 

39.11.2.6. 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

39.11.2.7. 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта перед группой. 

39.11.3. Предметные результаты изучения родного (калмыцкого) 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 калмыцком 

языке; 

читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 
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письменно выполнять языковые (фонетические, лексические, грамматические) 

упражнения; 

владеть видами устной и письменной речи; 

различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи; 

иметь представление о законе сингармонизма: различать нѐбную и губную 

гармонию; 

иметь представление о правописании букв, обозначающих сочетание двух 

звуков: е, ѐ, ю, я; 

различать ударный слог, логическое ударение; 

правильно строить и произносить предложения, читать предложения, выделяя 

интонацией знаки препинания; 

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 распознавать в речи 

фразеологизмы, определять их значение; 

выделять корень, аффикс, основу в словах разных частей речи; 

различать формообразующие и словообразующие аффиксы;  

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; 

определять категорию падежа и принадлежности в именах существительных. 

39.11.4. Предметные результаты изучения родного (калмыцкого) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи;  

образовывать сравнительную, превосходную, уменьшительную степени имѐн 

прилагательных;  

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола в изъявительном наклонении, объяснять его роль в 
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речи;  

образовывать временные формы глагола; 

различать спряжение глаголов настоящего, прошедшего (определѐнного и 

неопределѐнного) и будущего (определѐнного и неопределѐнного) 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, союзы; 

находить главные члены предложения: подлежащее и сказуемое;  

различать главные и второстепенные члены предложения;  

распознавать распространѐнные и нераспространѐнные предложения;  

определять орфографические ошибки и исправлять их;  

формулировать понятие о культуре речи, речевом этикете калмыцкого языка; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения;  

соблюдать интонацию, осуществлять выбор и организацию языковых средств. 

39.11.5. Предметные результаты изучения родного (калмыцкого) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

понимать текст как речевое произведение, выявлять его структуру, 

особенности абзацного членения; 

давать развернутые ответы на вопросы; 

владеть правилами орфографии при написании часто употребляемых слов; 

ставить ударение в заимствованных словах; 

работать с толковым словарѐм калмыцкого языка; 

выявлять синтаксическую роль частей речи в предложении; 

иметь представление о способах передачи чужой речи; 

развивать речевую и мыслительную деятельность, а также коммуникативные 

умения и навыки. 

39.11.6. Предметные результаты изучения родного (калмыцкого) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 
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определять базовые понятия лингвистики (язык, речь, ситуация речевого 

общения); 

представлять единство и многообразие языкового и культурного пространства 

Калмыкии, России, язык – как основу национального самосознания;  

составлять связный текст по заданной теме, проводить различные виды 

разборов (фонетический, морфологический, синтаксический). 

понимать содержание и структуру предложений и словосочетаний, определять 

нормы построения и образования предложений, пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи; 

кратко высказываться в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

разбирать словосочетания, находить грамматическую основу в простых 

предложениях;  

объяснять пунктуационные знаки в простых предложениях; 

обогащать словарный запас как показатель интеллектуального и речевого 

развития личности. 

39.11.7. Предметные результаты изучения родного (калмыцкого) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

пользоваться в устной и письменной речи причастными и деепричастными 

оборотами; 

определять стиль и жанр текстов; 

объяснять пунктуационные знаки в простых и сложных предложениях;  

ставить знаки препинания в сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных 

предложениях; 

объяснять знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях и в 

предложениях с несколькими обособляемыми оборотами; 

составлять планы к текстам, проводить выводы. 
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40. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(карачаевский) язык». 

40.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

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

(далее соответственно – программа по родному (карачаевскому) языку, родной 

(карачаевский) язык, карачаевский язык) разработана для обучающихся, владеющих 

родным (карачаевским) языком, и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по родному 

(карачаевскому) языку. 

40.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

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

содержания, к определению планируемых результатов. 

40.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

40.4. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(карачаевскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

40.5. Пояснительная записка. 

40.5.1. Программа по родному (карачаевскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Программа по родному (карачаевскому) языку обеспечивает возможность 

применения средств, релевантных для методической системы развивающего 

обучения: диктанты, лингвистические задачи, лингвистический эксперимент, метод 

языкового анализа, развивающая графическая наглядность, развивающие 

лингвистические игры, развивающие методы и приемы обучения, сочинения и 

изложения, упражнения на конструирование и переконструирование языкового 

материала, проектная деятельность. Реализация системно-деятельностного подхода 

предусматривает дифференциацию и индивидуализацию обучения, а также создание 
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условий для эффективного развития разных по уровню подготовки обучающихся. 

Особое место в программе по родному (балкарскому) языку занимают 

межпредметные связи, актуализирующие целевые и содержательные совпадения, а 

также организационные формы использования аутентичного материала в процессе 

изучения тех или иных явлений, что предполагает использование следующих видов 

межпредметного материала: 

1) понятийно-терминологического, учитывающего общее содержание учебных 

предметов на основе одинаковых понятий; 

2) коммуникативно-речевого, проявляющегося в общности правописных 

навыков и речевых умений; 

3) учебно-дидактического, нацеленного на использование неконтекстного и 

контекстного материала других наук на уроках родного (карачаевского) языка в 

качестве текстов упражнений, закрепляющих изучаемые языковые или речевые 

явления.  

40.5.2. Тематика учебных текстов ориентирована на формирование 

гражданских и патриотических чувств, нравственного сознания, культурных 

ценностей. Состав видов учебной деятельности направлен на овладение родным 

(карачаевским) языком с охватом его функционального разнообразия: как средства 

коммуникации, как формы выражения культуры, как инструмента научного 

мышления и познания мира. 

Содержание программы по родному (балкарскому) языку обеспечивает 

развитие у обучающихся культуры владения родным (карачаевским) языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

карачаевского литературного языка, правилами карачаевского речевого этикета, 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся, сохранение и 

развитие языкового наследия карачаевского народа, освоение духовных ценностей и 

культуры многонационального народа Российской Федерации. 

40.5.3. Содержание программы по родному (балкарскому) языку направлено 

на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности в целом. 

В содержании программы по родному (карачаевскому) языку выделяются 
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следующие содержательные линии: 

Первая содержательная линия представлена разделами, изучение которых 

направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство 

языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о 

языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 

«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», 

«Правописание: орфография и пунктуация». В учебном процессе указанные 

содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы.  

При изучении каждого раздела программы по родному (балкарскому) языку 

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. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности программы по 

родному (карачаевскому) языку, нацеленность на метапредметные результаты 

обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной 

грамотности. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 

деятельности обучающихся строятся на основе знаний об устройстве родного языка 

и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения 

ориентирован на формирование навыков анализа языка, способности 

классифицировать языковые явления и факты, а также на воспитание речевой 

культуры, формирование умений использовать различные виды чтения. 

40.5.4. Изучение родного (карачаевского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; 
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воспитание интереса и любви к родному языку; 

обучение владению родным языком во всех видах речевой деятельности в 

различных сферах и ситуациях общения. 

40.5.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(карачаевского) 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). 

40.6. Содержание обучения в 5 классе. 

40.6.1. Общие сведения о языке. 

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

Язык и речь. Устная и письменная речь. Общие понятия о карачаевском 

литературном языке. 

40.6.2. Синтаксис. Пунктуация. 

Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст. 

Словосочетание его признаки. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Средства связи слов в словосочетании. Синтаксический анализ словосочетания. 

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. Распространѐнные, нераспространѐнные 

предложения. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. Однородные члены предложения. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. Синтаксический разбор простого предложения. 

Сложное предложение. Текст. План текста (простой, сложный, тезисный). 

Связь между частями текста. Типы текстов (повествование, описание, рассуждение). 

Предложения с прямой речью. Диалог и монолог. 

40.6.3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 

Фонетика. Звуки речи. Гласные звуки, их сильные и слабые позиции. 

Согласные звуки. Звонкие и глухие согласные. Сильные и слабые позиции 
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согласных звуков. Сингармонизм. 

Правила переноса слов. 

Фонетический разбор слова. 

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

Звуковые значения букв е, ѐ, ю, я, у, дж. Употребление букв ъ, ь. 

Алфавит карачаевского литературного языка. 

Орфоэпия. 

Орфография, его основные принципы. Орфографические словари. 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

40.6.4. Лексикология. Фразеология. 

Лексическое богатство карачаевского языка. Слово, его лексическое и 

грамматическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Общеупотребительные слова и слова ограниченного использования. Исконно 

карачаевские и заимствованные слова. Диалектизмы. Профессионализмы. 

Жаргонизмы. Архаизмы, историзмы и неологизмы. Фразеологизмы, лексический 

разбор слова. Словари карачаевского языка: толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, фразеологизмов. 

40.6.5. Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Словообразование и словоизменение. Корень слова и аффиксы. Однокоренные 

слова. 

Словообразование. Способы словообразования существительных, 

прилагательных и глаголов. Словообразовательные и словоизменительные 

аффиксы. Словообразовательный анализ слова. 

Правописание гласных в корне и аффиксе. Правописание согласных в корне и 

аффиксе. Морфемный и словообразовательный анализы слов. 

40.7. Содержание обучения в 6 классе. 

40.7.1. Морфология. 

Общая систематика частей речи. Знаменательные и служебные части речи. 

Лексические и общие грамматические значения частей речи. 

40.7.2. Имя существительное. 
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Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного. Образование имѐн 

существительных. Правописание словообразовательных аффиксов имени 

существительного. Образование сложных имѐн существительных и их 

правописание. Категория числа имени существительного. Притяжательные имена 

существительные. 

Склонение имѐн существительных. Падежные аффиксы непритяжательных 

имѐн существительных. Основной падеж. Нулевая падежная форма. Родительный и 

винительный падежи. Правописание непритяжательных имѐн существительных в 

формах родительного и винительного падежей. Правописание непритяжательных 

имѐн существительных в форме дательного падежа. Местный и исходный падежи 

имени существительного. Особенности склонения притяжательных имѐн 

существительных и их правописание. Морфологический разбор имени 

существительного. 

40.7.3. Имя прилагательное. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного. Образование имѐн 

прилагательных. Сравнительная, превосходная, уменьшительная степени имѐн 

прилагательных. Качественные и относительные прилагательные. Правописание 

имѐн прилагательных. Функционирование имѐн прилагательных в предложении. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

40.7.4. Имя числительное. 

Лексико-грамматическое значение имени числительного. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

количественных, порядковых числительных. Простые, сложные, составные имена 

числительные. Образование числительных. Количественные числительные. 

Порядковые числительные. Разделительные числительные. Собирательные 

числительные. Правописание имѐн числительных. Морфологический разбор имени 

числительного. 

40.7.5. Наречие. 

Лексико-грамматическое значение наречия. Словообразование наречий. 
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Правописание сложных наречий. Классификация наречий по значению. Разряды 

наречий (наречия образа действия, меры и степени, сравнения, места, времени, 

цели). Степени сравнения наречий. Синтаксическая роль наречий в предложении. 

Морфологический разбор наречия. 

40.7.6. Местоимение. 

Понятие о местоимении. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции местоимения. Склонение местоимений по 

падежам. Образование местоимений. Функционально-семантическая классификация 

местоимений. Личные местоимения. Лично-возвратные местоимения. Указательные 

местоимения. Вопросительные местоимения. Определительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Правописание 

местоимений. Морфологический анализ местоимений. 

40.8. Содержание обучения в 7 классе. 

40.8.1. Глагол. 

Глагол как часть речи. Его значение, морфологические и синтаксические 

функции. Словообразование глагола. Вспомогательные глаголы. Фразеологизмы и 

сложные глаголы. Личные формы глагола. Спряжение глагола. Репрезентация лица 

в глаголе. Категория числа глагола. Правописание глагольных сказуемых. 

Отрицательная форма глагола. Аспект возможности/невозможности глагола. 

Правописание аспектуальных форм глагола. 

Вопросительная форма глагола. 

Категория залога глагола. Основной залог. Взаимно-совместный залог. 

Возвратный залог. Страдательный залог. Понудительный залог. Правописание 

залоговых форм глагола. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Изъявительное наклонение. Повелительное 

наклонение. Условное наклонение. Желательное наклонение. 

Категория времени глагола. Настоящее время. Прошедшее время и его 

разновидности. Будущее время. Правописание временных форм глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Неличные формы глагола. Инфинитив. 
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Причастие его функции, временные формы и правописание. Причастный 

оборот. Морфологический разбор причастия. 

Деепричастие, его значение и основные формы, правописание. Деепричастный 

оборот. Морфологический разбор деепричастия. 

Имя действия, его особенности. 

40.8.2. Послелоги и послеложные имена. 

Послелоги и их лексико-грамматические характеристики. Соотношение 

послелогов и падежных форм. Послелоги в системе словообразования. 

Морфологический разбор послелогов и послеложных слов. 

40.8.3. Союзы.  

Союзы и их классификация. Сочинительные и подчинительные союзы. 

Правописание союзов. Морфологический разбор союзов. 

40.8.4. Частицы. 

Частицы, их значение и систематика (указательные, усилительные, 

утвердительные, отрицательные, вопросительные, определительные частицы). 

Правописание частиц. Морфологический разбор частиц. 

40.8.5. Междометия. 

Первичные и производные междометия. Значения, классификация и 

функциональные особенности междометий. Междометия, выражающие упрек, 

призыв, испуг, восхищение, пренебрежение, сожаление, клятву. Морфологический 

анализ междометий. 

40.8.6. Модальные слова. 

Значения, классификация и функциональные особенности модальных слов. 

Морфологический разбор модальных слов. 

40.9. Содержание обучения в 8 классе. 

Общие сведения о языке. 

Карачаевский язык. Значение его сохранения и развития в жизни народа. 

40.9.2. Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание. Интерпретация словосочетания. Типы связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Именные и глагольные 

словосочетания. Структурные и семантические типы словосочетаний. 
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Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Основные характеристики простого предложения. Типы 

простых предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске. 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения. Подлежащее и 

сказуемое, их структурные типы (простые, сложные и развѐрнутые). Согласование 

подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные 

члены предложения. Дополнение и его разновидности (прямое и косвенное 

дополнение, простые, составные и развѐрнутые дополнения). Определение и его 

разновидности (простые, составные и развѐрнутые определения, приложение как 

особый вид определения). Простые, составные и развѐрнутые обстоятельства. 

Семантические типы обстоятельств: места и времени, обстоятельства образа 

действия, цели, причины. Синтаксический разбор двусоставных предложений. 

Односоставные предложения. Определенно-личные предложения. 

Неопределенно-личные предложения. Обобщенно-личные предложения. Косвенно-

субъектные предложения. Безличные предложения. Номинативные предложения. 

Синтаксический разбор односоставных предложений. 

Неполные предложения. Контекстуальные неполные предложения. 

Ситуативные неполные предложения. Эллиптические предложения. 

Синтаксический разбор неполных предложений. 

Осложненное предложение. Однородные члены предложения. Вводные слова 

и предложения, обращения и междометия. Обособленные члены предложения 

(дополнения, определения, обстоятельства). Обращение нераспространѐнное и 

распространѐнное. Синтаксический разбор осложненного предложения. 

Предложения с прямой и косвенной речью. Основные схемы предложений с 

прямой речью. Знаки препинания в таких конструкциях. Цитата как способ передачи 

чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. 

40.10. Содержание обучения в 9 классе. 

40.10.1. Сложное предложение. 

Классификация сложных предложений (бессоюзные предложения, 

сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения). Средства связи 

компонентов сложного предложения. 
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40.10.2. Сложносочинѐнное предложение. 

Сложносочинѐнные предложения и их разновидности (сложносочинѐнные 

предложения с соединительными союзами, сложносочинѐнные предложения с 

разделительными союзами, сложносочинѐнные предложения с противительными 

союзами). Смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения. 

Запятая между частями сложносочинѐнного предложения. 

40.10.3. Сложноподчинѐнное предложение. 

Главная и придаточная части сложноподчинѐнного предложения. Средства 

связи компонентов сложноподчинѐнных предложений. Систематика 

сложноподчинѐнных предложений по видам придаточных предложений. 

Сложноподчинѐнные конструкции с подлежащными, сказуемостными, 

дополнительными, обстоятельственными придаточными предложениями. Типы 

обстоятельственных придаточных предложений: придаточное предложение 

времени, придаточное предложение места, придаточное предложение образа 

действия, придаточное предложение меры и степени, придаточное предложение 

цели, придаточное предложение причины, придаточное предложение условия, 

сопоставительное придаточное предложение. Сложноподчинѐнные предложения с 

несколькими придаточными. Знаки препинания в сложноподчинѐнных 

предложениях. Синтаксический разбор сложных предложений. 

40.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(карачаевскому) языку на уровне основного общего образования. 

40.11.1. В результате изучения родного (карачаевского) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (карачаевском) 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 родном (карачаевском) 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, волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (карачаевского) языка 

в жизни народа, проявление интереса к познанию родного (карачаевского) языка, к 

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

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

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

народа, в том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 
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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 своѐ 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 

(карачаевском) языке, сформирование 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 
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деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики; 

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. 

40.11.2. В результате изучения родного (карачаевского) 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. 

40.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

40.11.2.2. 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 
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проведѐнного 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. 

40.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

40.11.2.4. 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 

(карачаевском) языке; 
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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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

40.11.2.5. 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 учѐтом 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. 

40.11.2.6. 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 еѐ изменения; 



824 

Программа - 03 

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 приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учѐтом 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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

40.11.2.7. 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта перед группой. 

40.11.3. Предметные результаты изучения родного (карачаевского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

владеть основными правилами правописания, понятиями синтаксиса и 

пунктуации; 

находить в предложении однородные члены, ставить знаки препинания при 

однородных членах; 

находить в тексте простое предложение, проводить синтаксический разбор 

простого предложения; 

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 учѐтом требований к построению связного текста, писать 

изложение, редактировать текст; 

владеть основными понятиями фонетики, понимать смыслоразличительную 

функцию звука, распознавать гласные и согласные, проводить фонетический анализ 

слова; 

соблюдать правописание разделительных ъ и ь; 

соблюдать нормы орфоэпии карачаевского языка; 

овладевать основными понятиями лексикологии, понимать различие 

лексического и грамматического значений слова, употреблять их в речи; 
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различать и употреблять в речи однозначные и многозначные слова, слова в 

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

карачаевские и заимствованные слова, профессионализмы, диалектизмы, 

жаргонизмы, устаревшие и новые слова; 

выявлять особенности произношения слов, заимствованных из русского 

языка; 

находить в тексте фразеологические обороты, отличать фразеологизмы от 

пословиц и поговорок, работать с фразеологическим словарѐм; 

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; 

различать изученные способы словообразования существительных, 

прилагательных и глаголов, проводить словообразовательный анализ. 

40.11.4. Предметные результаты изучения родного (карачаевского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

участвовать в беседах, дискуссиях на различные темы;  

подробно и сжато передавать содержание прочитанных текстов;  

воспринимать на слух и понимать основное содержание аудио- и 

видеотекстов; 

корректировать заданные тексты с учѐтом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

писать тексты с использованием картинок, произведений искусства;  

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи; 

выявлять категорию падежа и принадлежности (притяжательности) в именах 

существительных; 

склонять существительные с окончанием принадлежности по падежам; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 
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синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи;  

образовывать сравнительную, превосходную, уменьшительную степень имѐн 

прилагательных; 

распознавать разряды числительных (количественные, порядковые, 

собирательные, приблизительные, разделительные); 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции количественных, порядковых числительных; 

распознавать простые, сложные, составные имена числительные; 

образовывать имена числительные различных разрядов; 

распознавать наречия, разряды наречий (наречия образа действия, меры и 

степени, сравнения, места, времени, цели);  

выявлять синтаксическую роль наречий в предложении; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции местоимения;  

склонять местоимения по падежам; 

образовывать местоимения;  

распознавать личные, лично-возвратные, указательные, вопросительные, 

неопределенные, определительные и отрицательные местоимения; 

соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы карачаевского литературного языка. 

40.11.5. Предметные результаты изучения родного (карачаевского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 

давать развѐрнутые ответы на устные и письменные вопросы; 

распознавать спрягаемые личные формы глагола в изъявительном, 

повелительном, условном и желательном наклонении; 

определять общее значение, употребление в речи изъявительного, 

повелительного, условного и желательного наклонений глагола; 

образовывать временные формы глагола; 

различать спряжение глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени в 

положительном и отрицательном аспектах; 
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определять залоговые формы глагола (основной, возвратный, взаимно-

совместный, понудительный, страдательный залоги); 

определять значение и употребление в речи вспомогательных глаголов; 

определять неспрягаемые (неличные) формы глагола (инфинитив, имя 

действия, причастие, деепричастие);  

проводить морфологический анализ изученных частей речи; 

различать послелоги и послеложные слова;  

употреблять послелоги со словами в различных падежных формах; 

распознавать частицы;  

распознавать союзы; 

употреблять в речи звукоподражательные слова, междометия, модальные 

слова и частицы. 

40.11.6. Предметные результаты изучения родного (карачаевского) 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, 

сложные и развѐрнутые глагольные и именные сказуемые, характеризовать способы 

их выражения; 

выделять в предложении второстепенных членов по их признакам, 

распознавать в тексте прямое и косвенное дополнение; 

распознавать определение, способы выражения определений, 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; 
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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, обобщенно-личные, косвенно-субъектные, безличные, 

номинативные предложения, находить в тексте неполные предложения, проводить 

синтаксический разбор односоставных и двусоставных предложений; 

понимать основные функции обращения, различать обращение 

нераспространѐнное и распространѐнное, правильно интонировать предложения с 

обращениями, моделировать и употреблять в речи предложения с различными 

формами обращений в соответствии со сферой и ситуацией общения; 

различать вводные слова, предложения и члены предложения, пользоваться 

вводными словами и предложениями в речи для выражения уверенности, различных 

чувств, оценки, привлечения внимания и так далее, соблюдать интонацию и 

пунктуацию в предложениях с вводными словами и предложениями; 

владеть основными правилами пунктуации при выделении обособленных 

членов предложения, определять виды обособления, выделять в тексте 

обособленные дополнения, определения, приложения, уточняющие члены 

предложения, интонационно правильно произносить предложения с обособленными 

членами, проводить синтаксический разбор предложений с обособленными 

членами. 

40.11.7. Предметные результаты изучения родного (карачаевского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы на карачаевском 

языке; 

извлекать информацию из различных источников, пользоваться справочной 

литературой, осуществлять информационную обработку текстов (создавать тезисы, 

конспект, реферат, рецензию); 

классифицировать сложные предложения на сложносочинѐнные, 

сложноподчинѐнные, бессоюзные; 

употреблять в устной и письменной речи сложносочинѐнные и 
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сложноподчинѐнные предложения; 

конструировать сложноподчинѐнные предложения по заданным схемам, 

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

характеризовать синтаксическую структуру сложноподчинѐнных предложений 

разных видов, различать сложноподчинѐнное предложение с несколькими 

придаточными; 

правильно строить сложное предложение с сочинительными союзами; 

выделять главную и придаточную часть сложноподчинѐнного предложения; 

определять синтетические средства связи в сложноподчинѐнном предложении;  

распознавать средства связи в сложноподчинѐнном предложении;  

выявлять виды сложноподчинѐнных предложений (подлежащные, 

сказуемные, дополнительные, определительные, времени, места, образа действия, 

меры и степени, цели, причины, условные); 

ставить знаки препинания в сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных 

предложениях; 

проводить синтаксический разбор сложных предложений; 

определять стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, 

художественный, публицистический). 

41. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(карельский) язык (ливвиковское наречие)». 

41.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(карельский) язык (ливвиковское наречие)» (предметная область «Родной язык и 

родная литература») (далее соответственно – программа по родному (карельскому) 

языку (ливвиковское наречие), родной (карельский) язык (ливвиковское наречие), 

карельский язык (ливвиковское наречие) разработана для обучающихся, слабо 

владеющих родным (карельским) языком (ливвиковское наречие), и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по родному (карельскому) языку (ливвиковское наречие). 

41.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(карельского) языка (ливвиковское наречие), место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 
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41.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

41.4. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(карельскому) языку (ливвиковское наречие) включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

41.5. Пояснительная записка. 

41.5.1. Программа по родному (карельскому) языку (ливвиковское наречие) 

разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей 

программы по учебному предмету. 

На уровне основного образования совершенствуются приобретѐнные на 

уровне начального общего образования знания, навыки и умения, увеличивается 

объѐм используемых обучающимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения карельским языком (ливвиковское наречие), 

возрастает степень самостоятельности обучающихся и их творческой активности, 

продолжается 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 (карельскому) языку (ливвиковское наречие) 

на уровне основного общего образования предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении языку. Содержание программы по родному 

(карельскому) языку (ливвиковское наречие) направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативных умений в целом.  

41.5.2. В содержании программы по родному (карельскому) языку 

(ливвиковское наречие) выделяются следующие содержательные линии: 

тематическое содержание речи, коммуникативные умения, языковые знания и 

навыки, социокультурные знания и умения, компенсаторные умения. 

41.5.3. Изучение родного (карельского) языка (ливвиковское наречие) 
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направлено на достижение следующих целей: 

развитие у обучающихся коммуникативных умений на карельском языке 

(ливвиковское наречие) в основных видах речевой деятельности – говорение, 

аудирование, чтение, письмо; 

формирование системы знаний о структуре родного (карельского) языка 

(ливвиковское наречие); 

выработка навыков использования языковых средств (фонетических, 

графических, лексических, грамматических) в устном и письменном общении; 

приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям карелов в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения; 

формирование умения представлять республику, еѐ культуру в условиях 

межкультурного общения; 

воспитание любви и уважения к родному краю, карельскому языку как 

духовной ценности народа – носителя карельского языка. 

41.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(карельского) языка (ливвиковское наречие), – 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). 

41.6. Содержание обучения в 5 классе. 

41.6.1. Тематическое содержание речи. 

Kerduamine. Повторение пройденного. 1 сентября – День знаний. Знакомство с 

новыми обучающимися. Заполнение анкеты обучающегося личными данными. 

Повторение изученного на уровне начального общего образования материала. 

Устный рассказ о себе, друге, члене семьи (имя, возраст, место жительства, 

внешность, характер, предпочтения). Дом, квартира, мебель. вkola. Kezäloma. 

Школа. Летние каникулы. Школьные принадлежности. Ученики в классе, школьные 

товарищи. Школьный день (расписание, учебные предметы, занятия на уроках и 

переменах). Лето, виды летнего отдыха. Природа, поход в лес за грибами и ягодами. 

Matkustamine. Путешествие, туризм. Летние каникулы в деревне у бабушки и 

дедушки, помощь взрослым по хозяйству, рыбалка, грибная охота. Летний отдых на 
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море. Лето в городе. Путешествие по Карелии: поездка на остров Кижи, водопад 

Кивач, в город Олонец на родину морозца Паккайне, в Киндасово. Sovat. Одежда. 

Выбор одежды в зависимости от погоды. Цвет и размер одежды. Женская и мужская 

одежда. Покупка одежды. Школьная форма. Традиционная карельская одежда. 

Dovariггu. Друг. Внешность и характер друга. День рождения друга с указанием 

даты, гороскоп, знаки Зодиака. Увлечения и хобби друга, свободное время, 

совместная деятельность. Talvi. Rastavu. Зима. Рождество. Зима в Карелии, зимняя 

погода. Природа зимой, звери и птицы в зимнем лесу. Зимние забавы. Календарные 

зимние праздники, Рождество. Hieru da linnu. Деревня и город. Жизнь в городе и за 

городом. Города и поселки на карте Карелии. История города Олонца – самого 

старого города Карелии. Петрозаводск – столица Карелии. Традиционный уклад 

жизни карельской деревни. Легенда о Видлице. Kalevala. Калевала. Элиас Лѐннрот – 

создатель «Калевалы». Карельские рунопевцы: Архиппа Перттунен. Калевальский 

размер. Герои «Калевалы»: Вяйнямѐйнен, Илмаринен, Лемминкяйнен, Йоукахайнен, 

Куллерво, Айно, Лоухи. История чудесной мельницы Сампо. Создание кантеле. 

Pereh. Семья. Семья, члены семьи: мама, папа, братья, сестры, дедушки, бабушки. 

Внешность и характер членов семьи. Профессии родителей. Традиционная 

карельская семья, карельские традиции. Fatieru. Квартира. Современная квартира в 

многоэтажном доме: планировка, обстановка, бытовая техника. Устройство 

традиционного карельского дома. Генеральная уборка в доме. Mieliruavot. Sportu. 

Увлечения. Спорт. Виды спорта, спортивные соревнования. Знаменитые 

спортсмены России и Карелии. Карельская игра кююккя. 

41.6.2. Коммуникативные умения.  

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 
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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. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

класса с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, 

фотографий с соблюдением норм речевого этикета. Объѐм диалога – до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника.  

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. Объѐм 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 

(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 
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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. 

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). Объѐм 

текста (текстов) 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, 
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Рождеством, днѐм рождения), заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе 

основных сведений. Написание электронного сообщения личного характера: 

сообщение кратких сведений о себе, оформление обращения, завершающей фразы и 

подписи в соответствии с нормами неофициального общения. Объѐм сообщения – 

до 60 слов. 

41.6.3. 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 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. Объѐм 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 

карельском языке (ливвиковское наречие) нормы лексической сочетаемости. Объѐм 

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 
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словообразования: аффиксация, словосложение. 

Грамматическая сторона речи.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций карельского языка. 

Основные коммуникативные типы простых предложений в карельском языке: 

повествовательное, побудительное, вопросительное (общий вопрос, альтернативный 

вопрос). Утвердительные и отрицательные предложения. Восклицательные 

предложения. Основные структурно-семантические типы простых предложений в 

карельском языке: интранзитивное предложение, транзитивное предложение, 

посессивная конструкция, экзистенциальное предложение, предикативное 

предложение. Сложносочинѐнные предложения, сложноподчинѐнное предложение. 

Двусоставные и односоставные предложения, типы односоставных предложений в 

карельском языке: определѐнно-личные односоставные предложения, обобщѐнно-

личные предложения. Предложения с прямым порядком слов. Простые 

предложения со сказуемым, выраженным личной формой глагола, с 

существительным в функции подлежащего, местоимением в функции подлежащего. 

Предложения с номинативом грамматического субъекта, партитивом 

грамматического субъекта. Согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе. 

Согласованное определение, неизменяемые прилагательные в функции 

определения, генитивное определение. Объект в аккузативе без окончания 

(номинативе) в утвердительных предложениях с императивом, аккузативе с 

окончанием (генитиве), аккузативе множественного числа (номинативе). Партитив 

объекта, выраженного вещественным существительным, партитив объекта в 

отрицательных предложениях. 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. Различные типы склонения имѐн, одноосновные и двуосновные 

имена, гласная и согласная основа. Падежные формы имѐн в единственном и 

множественном числе (существительные, прилагательные, местоимения), 
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словоизменительные суффиксы в карельском языке: формообразующие суффиксы и 

окончания, показатель множественного числа в формах косвенных падежей. 

Чередование кратких гласных основы слова. Чередование ступеней согласных в 

основе слова: сильная ступень чередования согласных перед притяжательными 

суффиксами в единственном числе. Указательные местоимения, возвратное 

местоимение, вопросительные местоимения, относительные местоимения, 

определительные местоимения. Склонение указательных, вопросительных, 

относительных местоимений. Степени сравнения прилагательных (компаратив, 

суперлатив), склонение прилагательных в форме компаратива и суперлатива 

(единственное число и номинатив множественного числа). Утвердительные и 

отрицательные формы презенса от одноосновных и двуосновных глаголов. 

Утвердительные и отрицательные формы имперфекта от одноосновных и 

двуосновных глаголов, чередование конечных гласных основы в одноосновных 

глаголах перед показателем имперфекта -i, чередование конечных гласных основы в 

двуосновных глаголах перед показателем имперфекта -i. Формы повелительного 

наклонения глаголов – императива (утвердительные и трицательные формы 2, 3 

лица единственного числа и 1, 2 лица множественного числа). Управление глаголов. 

Формы порядковых и количественных числительных: количественные 

числительные от 100 до 1000 и их склонение, порядковые числительные и их 

склонение. Наречия места, времени, образа действия. Предлоги и послелоги, союзы.  

41.6.4. 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 и других), 

с особенностями образа жизни и культуры карелов. Формирование умений: писать 

свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

карельском языке (ливвиковское наречие), правильно оформлять свой адрес на 
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карельском языке (ливвиковское наречие) (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 (учѐных, писателях, поэтах, спортсменах), оказывать помощь гостям в 

ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта и другое). 

41.6.5. 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 (прослушанного) 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

41.7. Содержание обучения в 6 классе. 

41.7.1. Тематическое содержание речи. 

Matkustelemine. Путешествие. Лето, летние месяцы, летняя погода. 

Путешествие по России: г. Москва, г. Санкт-Петербург. Москва – столица 

Российской Федерации. Санкт-Петербург и его достопримечательности. 

Путешествие по Карелии: Петрозаводск, Кижи, Валаам. Поездка в ливвиковскую 

деревню Коткозеро. Путешествие за рубеж. В гостях у финских муми-троллей. 

Летний отдых на море. Туризм, туристическое снаряжение, поход в лес, правила 

безопасного отдыха на природе. Laukku. Магазин. Продукты питания: мясо, рыба, 

овощи, фрукты, бакалея, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия и так далее. 

Хранение продуктов, приготовление пищи, рецепты, инструкции. Традиционная 

карельская кухня. Продуктовый магазин, покупки. Talvi. Зима. Зима в Карелии. 

Зимняя погода. Зимние забавы и виды спорта: хоккей, коньки, лыжи, сноуборд, 

катание с горок. Инструкция по изготовлению снеговика. Новый год, семейные и 

школьные традиции празднования новогоднего праздника. Новогодние подарки 

родным и друзьям. Новогоднее угощение, правила поведения за столом. Карельский 

Дед Мороз – Морозец Паккайне. Поход в зимний лес, наблюдения за природой, 

животные карельского леса. Ystävy. Друг. Мой друг (возраст, внешность, характер, 

привычки и увлечения). История нашего знакомства. Что такое дружба. Настоящий 
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друг – это тот, кто… вkola. Школа. Наша школа: учебные классы, актовый зал, 

спортивный зал, библиотека, столовая, спортивная площадка. Расписание занятий, 

учебные предметы. Школьная форма. Правила поведения в школе. Занятия после 

уроков: кружки художественного творчества, спортивные секции. Дорога в школу, 

правила дорожного движения, дорожная безопасность. Карельская горница. 

Syömizet. Еда, угощение. День рождения, праздничный обед, покупка продуктов 

питания, приготовление праздничных блюд, сервировка стола. Здоровое питание, 

полезные и вредные продукты. Посещение кафе, меню, заказ блюд, правила 

поведения за столом. Pereh. Семья. Семья, состав семьи, внешность, характер и 

занятия членов семьи. Близкие и дальние родственники. Семейное древо, 

родословная. Традиционная карельская семья. Suomi. Финляндия. Финляндия на 

карте мира. Климат, население, крупнейшие города Финляндии. Финские озера, 

реки, леса и горы. Хельсинки – столица Финляндии, достопримечательности 

Хельсинки. Финская Лапландия – вотчина Йоулупукки. Путешествие по 

Финляндии. Книги Туве Янссон о муми-троллях в переводах Натальи Синицкой на 

карельский язык. Kalevala. Калевала. Биография Элиаса Лѐннрота – создателя поэмы 

«Калевала». Карельские и финские эпические песни как основа «Калевалы». 

Зинаида Дубинина – переводчик «Калевалы» на ливвиковское наречие карельского 

языка. Калевальские мифы о сотворении мира. 

41.7.2. 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 (отказываться от предложения) собеседника. Диалог – 

побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной 
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деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения. Диалог-расспрос: сообщать фактическую 

информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своѐ 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 речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, 

фотографий с соблюдением норм речевого этикета. Объѐм диалога – до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника.  

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 (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 речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций, фотографий. Объѐм монологического высказывания – 7-8 фраз. 

Аудирование.  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (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 

основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 
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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 (текстов) 

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 (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 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). Объѐм текста (текстов) 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 себе основных сведений, 

написание электронного сообщения в соответствии с нормами неофициального 

общения. Объѐм письма – до 70 слов. Создание небольшого письменного 

высказывания с использованием образца, плана, иллюстраций. Объѐм письменного 
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высказывания – до 70 слов. 

41.7.3. 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). Объѐм 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 

карельском языке (ливвиковское наречие) нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи 

для обеспечения логичности и целостности высказывания. Объѐм: 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. 

Грамматическая сторона речи.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 
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морфологических форм и синтаксических конструкций карельского языка. 

Основные коммуникативные типы простых предложений в карельском языке: 

повествовательное, побудительное, вопросительное (общий вопрос, альтернативный 

вопрос). Утвердительные и отрицательные предложения. Восклицательные 

предложения. Основные структурно-семантические типы простых предложений в 

карельском языке: интранзитивное предложение, транзитивное предложение, 

посессивная конструкция, экзистенциальное предложение, предикативное 

предложение. Сложносочинѐнные предложения, сложноподчинѐнное предложение. 

Двусоставные и односоставные предложения, типы односоставных предложений в 

карельском языке: определѐнно-личные односоставные предложения, обобщѐнно-

личные предложения. Предложения с прямым порядком слов. Простые 

предложения со сказуемым, выраженным личной формой глагола, с 

существительным в функции подлежащего, местоимением в функции подлежащего. 

Предложения с номинативом грамматического субъекта, партитивом 

грамматического субъекта. Согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе. 

Согласованное определение, неизменяемые прилагательные в функции 

определения, генитивное определение. Объект в аккузативе без окончания 

(номинативе) в утвердительных предложениях с императивом, аккузативе с 

окончанием (генитиве), аккузативе множественного числа (номинативе). Партитив 

объекта, выраженного вещественным существительным, партитив объекта в 

отрицательных предложениях. 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. Различные типы склонения имѐн, одноосновные и двуосновные 

имена, гласная и согласная основа. Падежные формы имѐн в единственном и 

множественном числе (существительные, прилагательные, местоимения). 

Словоизменительные суффиксы в карельском языке: формообразующие суффиксы 

и окончания, показатель множественного числа в формах косвенных падежей. 

Чередование кратких гласных основы слова. Чередование ступеней согласных в 



845 

Программа - 03 

основе слова: сильная ступень чередования согласных перед притяжательными 

суффиксами в единственном числе. Указательные местоимения, возвратное 

местоимение, вопросительные местоимения, относительные местоимения, 

определительные местоимения. Склонение указательных, вопросительных, 

относительных местоимений. Степени сравнения прилагательных (компаратив, 

суперлатив), склонение прилагательных в форме компаратива и суперлатива 

(единственное число и номинатив множественного числа). Утвердительные и 

отрицательные формы презенса от одноосновных и двуосновных глаголов. 

Утвердительные и отрицательные формы имперфекта от одноосновных и 

двуосновных глаголов, чередование конечных гласных основы в одноосновных 

глаголах перед показателем имперфекта -i, чередование конечных гласных основы в 

двуосновных глаголах перед показателем имперфекта -i. Утвердительные и 

отрицательные формы перфекта от одноосновных и двуосновных глаголов. Формы 

повелительного наклонения глаголов – императива (утвердительные и 

отрицательные формы 2, 3 лица единственного числа и 1, 2, 3 лица множественного 

числа). Формы I, II причастия актива одноосновных и двуосновных глаголов. 

Формы возвратных глаголов с грамматическим показателем -kseh. Формы 

инфинитивов: I инфинитив. Формы иллатива, инессива, элатива III инфинитива от 

одноосновных и двуосновных глаголов: иллатив III инфинитива, инессив III 

инфинитива, элатив III инфинитива. Формы порядковых и количественных 

числительных: количественные числительные от 100 до 1000 и их склонение, 

порядковые числительные и их склонение. Наречия места, времени, образа 

действия. Предлоги и послелоги, союзы.  

41.7.4. Социокультурные знания и умения.  

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), 
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некоторыми национальными символами, традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других), 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 карельском языке 

(ливвиковское наречие), правильно оформлять свой адрес на карельском 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 (учѐных, писателях, поэтах, спортсменах), оказывать 

помощь гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение 

объекта и другое). 

41.7.5. 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 (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. 

41.8. Содержание обучения в 7 классе. 

41.8.1. Тематическое содержание речи. 

Kezäaigaine. Лето. Воспоминания о прошедшем лете. Летние каникулы в 

карельской деревне у бабушки с дедушкой, домашние животные, дары леса, 

рыбалка. Активный отдых в летнем лагере. Поездка на дачу, работа в саду и на 

огороде, дачный урожай. Путешествие по России. Туристическая поездка за рубеж. 

Linnu da kylä. Жизнь в городе и в сельской местности. Жизнь в городе и в сельской 

местности. Петрозаводск – столица Карелии, экскурсия по городу. Старинный 

карельский город Олонец, музей карелов-ливвиков в Олонце. Rastavu. Рождество. 

Карельская зима. Традиции празднования Рождества в Карелии. Зимние каникулы. 

Kodi. Дом. Квартира в многоэтажном доме: планировка, обстановка. Дом в деревне: 
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устройство дома, обстановка. В гостях у родственников, друзей и знакомых. Aigu. 

Päivykuri. Kodiruavot. Himoruavot. Время. Распорядок дня. Работа по дому. Занятия в 

свободное время. Часы, определение времени по часам. Распорядок дня, полезные 

привычки. Работа по дому, домашние обязанности членов семьи. Свободное время, 

хобби. Kodielätit. Домашние животные. Домашние животные в городе и в сельской 

местности. Радость общения с домашними любимцами. Уход за домашними 

животными, ответственность за их содержание. Petroskoi. Петрозаводск. Города 

Карелии. Петрозаводск – столица Карелии: географическое положение, население. 

Достопримечательности Петрозаводска. Lugemine. Чтение. Чтение – лучшее учение. 

Газеты и журналы на карельском языке. Детский журнал «Кипиня». 

41.8.2. 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 (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, 

объясняя причину своего решения. Диалог-расспрос: сообщать фактическую 

информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своѐ 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 норм речевого этикета. Объѐм диалога – до 6 реплик со 
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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 (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 речевых 

ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. Объѐм 

монологического высказывания – 8-9 фраз. 

Аудирование.  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/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 (текстов) для аудирования – до 1,5 минут. 

Смысловое чтение.  

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 
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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 (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). Объѐм текста 

(текстов) 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. 

41.8.3. 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 аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 
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чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. Тексты 

для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера. Объѐм 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 

карельском языке (ливвиковское наречие) нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи 

для обеспечения логичности и целостности высказывания. Объѐм – 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 карельского языка. 

Основные коммуникативные типы простых предложений в карельском языке: 

повествовательное, побудительное, вопросительное (общий вопрос, специальные 

вопросы, альтернативный вопрос). Утвердительные и отрицательные предложения. 

Восклицательные предложения. Основные структурно-семантические типы простых 

предложений в карельском языке: интранзитивное предложение, транзитивное 
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предложение, посессивная конструкция, экзистенциальное предложение, 

результативная конструкция с транслативом, предикативное предложение, 

предложения с семантикой состояния. Сложносочинѐнные предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение (главное предложение, придаточное 

предложение в функции подлежащего, придаточное предложение в функции 

определения, придаточное предложение в функции объекта, придаточное 

предложение в функции обстоятельства). Двусоставные и односоставные 

предложения, типы односоставных предложений в карельском языке: определѐнно-

личные односоставные предложения, неопределѐнно-личные предложения, 

обобщѐнно-личные предложения, безличные предложения, конструкция 

долженствования. Предложения с прямым порядком слов, предложения с 

инверсией. Полные и неполные предложения. Простые предложения со сказуемым, 

выраженным личной формой глагола. Предложения с существительным, 

местоимением в функции подлежащего. Предложения с номинативом и партитивом 

грамматического субъекта, придаточным предложением в функции субъекта. 

Согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе, случаи отсутствия 

согласования подлежащего и сказуемого в лице и числе. Согласованное 

определение, неизменяемые прилагательные в функции определения, генитивное 

определение, аппозитивное определение, определение в форме внутренне- или 

внешне-местного падежа, инфинитивное определение. Объект в аккузативе без 

окончания (номинативе) в утвердительных предложениях с императивом, 

аккузативе без окончания (номинативе) в утвердительных неопределѐнно-личных 

предложениях, аккузативе с окончанием (генитиве), аккузативе множественного 

числа (номинативе). Партитив объекта, выраженного вещественным 

существительным, партитив объекта в отрицательных предложениях. 

Обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа, обстоятельство, 

выраженное наречием, 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. Различные типы склонения имѐн, одноосновные и двуосновные 

имена, гласная и согласная основа. Падежные формы имѐн в единственном и 
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множественном числе (существительные, прилагательные, местоимения). 

Словоизменительные суффиксы в карельском языке: формообразующие суффиксы 

и окончания, показатель множественного числа в формах косвенных падежей. 

Чередование кратких гласных основы слова, чередование дифтонгов основы слова, 

чередование ступеней согласных в основе слова, сильная ступень чередования 

согласных перед притяжательными суффиксами в единственном числе и слова с 

обратным чередованием. Указательные, вопросительные, относительные, 

определительные, отрицательные, неопределѐнные местоимения, возвратное 

местоимение. Склонение местоимений. Степени сравнения прилагательных 

(компаратив, суперлатив), склонение прилагательных в форме компаратива и 

суперлатива (единственного и множественного числа). Утвердительные и 

отрицательные формы презенса от одноосновных и двуосновных глаголов. 

Утвердительные и отрицательные формы имперфекта от одноосновных и 

двуосновных глаголов, чередование конечных гласных основы в одноосновных 

глаголах перед показателем имперфекта -i. Утвердительные и отрицательные формы 

перфекта от одноосновных и двуосновных глаголов. Утвердительные и 

отрицательные формы одноосновных и двуосновных глаголов плюсквамперфекта. 

Утвердительные и отрицательные формы будущего времени (футурума) от 

одноосновных и двуосновных глаголов, вспомогательные глаголы в футуруме, 

формы основного глагола футурума с показателями -mah, -mäh. Формы 

повелительного наклонения глаголов – императива (утвердительные и 

отрицательные формы 2, 3 лица единственного числа и 1, 2, 3 лица множественного 

числа). Утвердительные и отрицательные формы одноосновных и двуосновных 

глаголов различных наклонений: изъявительное наклонение (индикатив), условное 

наклонение (кондиционал), потенциальное наклонение (потенциал). Формы I, II 

причастия актива одноосновных и двуосновных глаголов. Формы возвратных 

глаголов с грамматическим показателем -kseh. Формы неопределѐнного лица: в 

основном значении, в функции побуждения к действию. Формы инфинитивов: I 

инфинитив, формы иллатива, инессива, элатива III инфинитива от одноосновных и 

двуосновных глаголов. Управление глаголов. Формы порядковых и количественных 

числительных: количественные числительные от 100 до 1 000 000 и их склонение, 
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порядковые числительные и их склонение. Наречия места, времени, образа 

действия, меры, причины и цели, а также наречия модального характера. Предлоги и 

послелоги. Союзы. 

41.8.4. 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 и реалий 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 и других), 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 карельском языке (ливвиковское 

наречие), правильно оформлять в анкете свой адрес на карельском языке 

(ливвиковское анречие), 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 

(учѐных, писателях, поэтах, спортсменах), оказывать помощь гостям в ситуациях 

повседневного общения (объяснить местонахождение объекта и другие ситуации). 

41.8.5. 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. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. Сравнение (в том числе установление 
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основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных 

функций в рамках изученной тематики. 

41.9. Содержание обучения в 8 классе. 

41.9.1. Тематическое содержание речи. 

Joudoaigu. Свободное время. Свободное время, хобби, увлечения. Чтение 

художественной литературы. Киноафиша, посещение кинотеатра, обсуждение 

кинофильма. Посещение театра, обсуждение спектакля. Национальный театр 

Карелии: история, современный репертуар, ведущие актеры. Экскурсия в музей, 

знакомство с музейной экспозицией. Национальный музей Республики Карелия. 

Музыкальный фольклор карелов-ливвиков, современные исполнители песен на 

карельском языке. Nuoriеomuodu. Молодежная мода. Магазин одежды, виды 

одежды, современные ткани и материалы, примерка одежды. Современная 

молодежная мода, актуальные тренды. Karjal. Карелия. Республика Карелия: 

географическое положение, климат, геология, гидрология, флора и фауна. История 

Карелии. Известные люди Карелии. Ymbäristön vardoiююemine. Охрана природы. 

Экологические проблемы и пути их решения. Редкие виды животных и растений на 

территории Карелии. Водлозерский национальный парк. Tulien ammatin valliюendu. 

Выбор профессии. Современные профессии и сферы их применения. Возможности 

получения профессионального образования после окончания школы. Выбор 

будущей профессии и его обоснование. Talvipruazniekat. Традиционные зимние 

праздники. Календарная обрядность карелов-ливвиков. Традиционные зимние 

праздники, Рождество, зимние Святки: традиции празднования. Kevätpruazniekat. 

Традиционные весенние праздники. Календарная обрядность карелов-ливвиков. 

Традиционные весенние праздники, Масленица, Вербное воскресенье, Пасха, 

Благовещение, Троица. Традиции празднования.  

41.9.2. Коммуникативные умения.  

Говорение.  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные 
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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 (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, объясняя причину своего решения, диалог-расспрос: сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своѐ 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот. Навыки 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. Объѐм 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), выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному), 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 речевых 

ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. Объѐм 

монологического высказывания – 9-10 фраз. 

Аудирование.  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 
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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 (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, определять 

содержание текста по его первым строкам, 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 (текстов) 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 

(началу текста), определять логическую последовательность главных фактов, 

событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова. Чтение с пониманием 
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нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 

находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, оценивать найденную информацию 

с точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной задачи. Чтение 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. Объѐм текста (текстов) 

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 в 

соответствии с нормами неофициального общения. Объѐм письма – до 110 слов, 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объѐм письменного 

высказывания – до 110 слов. 

41.9.3. 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 аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 
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чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. Тексты 

для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). Объѐм 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 в соответствии с нормами неофициального общения. 

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 

карельском языке (ливвиковское наречие) языке нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм – 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 карельского языка. 

Основные коммуникативные типы простых предложений в карельском языке: 

повествовательное, побудительное, вопросительное (общий вопрос, специальные 

вопросы, альтернативный вопрос). Утвердительные и отрицательные предложения. 

Восклицательные предложения. Основные структурно-семантические типы простых 

предложений в карельском языке: интранзитивное предложение, транзитивное 
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предложение, посессивная конструкция, экзистенциальное предложение, 

результативная конструкция с транслативом, предикативное предложение, 

предложения с семантикой состояния.  

Сложносочинѐнные предложения. Сложноподчинѐнное предложение (главное 

предложение, придаточное предложение в функции подлежащего, придаточное 

предложение в функции определения, придаточное предложение в функции объекта, 

придаточное предложение в функции обстоятельства). Двусоставные и 

односоставные предложения, типы односоставных предложений в карельском 

языке: определѐнно-личные односоставные предложения, неопределѐнно-личные 

предложения, обобщѐнно-личные предложения, безличные предложения, 

конструкция долженствования. Предложения с прямым порядком слов, 

предложения с инверсией. Полные и неполные предложения. Простые предложения 

со сказуемым, выраженным личной формой глагола. Предложения с 

существительным, местоимением в функции подлежащего. Предложения с 

номинативом и партитивом грамматического субъекта, придаточным предложением 

в функции субъекта.  

Согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе, случаи отсутствия 

согласования подлежащего и сказуемого в лице и числе. Согласованное 

определение, неизменяемые прилагательные в функции определения, генитивное 

определение, аппозитивное определение, определение в форме внутренне- или 

внешне-местного падежа, инфинитивное определение. Объект в аккузативе без 

окончания (номинативе) в утвердительных предложениях с императивом, 

аккузативе без окончания (номинативе) в утвердительных неопределѐнно-личных 

предложениях, аккузативе с окончанием (генитиве), аккузативе множественного 

числа (номинативе). Партитив объекта, выраженного вещественным 

существительным, партитив объекта в отрицательных предложениях. 

Обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа, обстоятельство, 

выраженное наречием, 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. 
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Различные типы склонения имѐн, одноосновные и двуосновные имена, гласная и 

согласная основа. Падежные формы имѐн в единственном и множественном числе 

(существительные, прилагательные, местоимения), словоизменительные суффиксы 

в карельском языке: формообразующие суффиксы и окончания, показатель 

множественного числа в формах косвенных падежей. Чередование кратких гласных 

основы слова, чередование дифтонгов основы слова, чередование ступеней 

согласных в основе слова, сильная ступень чередования согласных перед 

притяжательными суффиксами в единственном числе и слова с обратным 

чередованием.  

Указательные, вопросительные, относительные, определительные, 

отрицательные, неопределѐнные местоимения, возвратное местоимение. Склонение 

местоимений. Степени сравнения прилагательных (компаратив, суперлатив), 

склонение прилагательных в форме компаратива и суперлатива (единственного 

имножественного числа). Утвердительные и отрицательные формы презенса от 

одноосновных и двуосновных глаголов. Утвердительные и отрицательные формы 

имперфекта от одноосновных и двуосновных глаголов, чередование конечных 

гласных основы в одноосновных глаголах перед показателем имперфекта -i. 

Утвердительные и отрицательные формы перфекта от одноосновных и двуосновных 

глаголов. Утвердительные и отрицательные формы одноосновных и двуосновных 

глаголов плюсквамперфекта. Утвердительные и отрицательные формы будущего 

времени (футурума) от одноосновных и двуосновных глаголов, вспомогательные 

глаголы в футуруме, формы основного глагола футурума с показателями -mah, -mäh. 

Формы повелительного наклонения глаголов – императива (утвердительные и 

отрицательные формы 2, 3 лица единственного числа и 1, 2, 3 лица множественного 

числа). Утвердительные и отрицательные формы одноосновных и двуосновных 

глаголов различных наклонений: изъявительное наклонение (индикатив), условное 

наклонение (кондиционал), потенциальное наклонение (потенциал). 

Утвердительные и отрицательные формы презенса кондиционала, утвердительные и 

отрицательные формы имперфекта условного наклонения с показателями, 

утвердительные и отрицательные формы перфекта условного наклонения. 

Утвердительные и отрицательные формы презенса потенциального наклонения 
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(потенциала). Формы I, II причастия актива одноосновных и двуосновных глаголов. 

Формы возвратных глаголов с грамматическим показателем -kseh. Формы 

неопределѐнного лица: в основном значении, в функции побуждения к действию. 

Формы инфинитивов: I инфинитив, формы иллатива, инессива, элатива III 

инфинитива от одноосновных и двуосновных глаголов. Управление глаголов. 

Формы порядковых и количественных числительных: количественные 

числительные от 100 до 1 000 000 и их склонение, порядковые числительные и их 

склонение. Наречия места, времени, образа действия, меры, причины и цели, а также 

наречия модального характера. Предлоги и послелоги. Союзы. 

41.9.4. 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 карелоязычной среде, знание и использование в устной и письменной речи 

наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий 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 учѐтом. 

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 

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 (учѐных, писателях, поэтах, художниках, 

музыкантах, спортсменах и других), оказывать помощь гостям в ситуациях 
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повседневного общения на карельском языке (ливвиковское наречие) (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 

41.9.5. 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 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. 

41.10. Содержание обучения в 9 классе. 

41.10.1. Тематическое содержание речи. 

Muamankielen rouli tulien ammatin valliюendas. Роль родного языка в выборе 

профессии. Карельский язык: история, современное состояние. Карельская 

письменность, литература, газеты и журналы на ливвиковском наречии карельского 

языка. Сферы применения карельского языка: национальная политика, культура, 

образование, туризм, СМИ на национальных языках. Изучение карельского языка на 

кафедре прибалтийско-финской филологии Института филологии Петрозаводского 

государственного университета. Ristikanzu da Muailmankaikkevus. Человек и 

Вселенная. Космос и его освоение человеком. Первый космонавт Юрий Гагарин. 

Современная космонавтика. Ilmasto da siä. Ilmaston muuttumine. Климат и погода. 

Изменение климата. Прогноз погоды в разные времена года, планирование 

деятельности с учѐтом прогноза погоды. Климат Карелии и других регионов России, 

климат разных частей света. Изменение климата как результат деятельности 

человека, глобальное потепление, истощение озонового слоя планеты. Борьба с 

последствиями изменения климата. Tervehelline eloksentaba. Здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни, правильное питание, занятия физкультурой и спортом. 
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Чистота залог здоровья. Народная медицина, карельская баня кюлю. Joukkoviestimet. 

Internettu. СМИ. Современные компьютерные технологии, Интернет. СМИ: 

телевидение, радио, газеты, журналы, Интернет. Современные компьютерные 

технологии, использование цифровых ресурсов в образовательных целях. 

Карельский язык в Интернете. Kezäpruazniekat. Традиционные летние праздники. 

Календарная обрядность карелов-ливвиков. Традиционные летние праздники, 

летние Святки, Иванов день: традиции празднования. Syvyspruazniekat. 

Традиционные осенние праздники. Календарная обрядность карелов-ливвиков. 

Традиционные осенние праздники, Кегри: традиции празднования. 

41.10.2. 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 (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, 

объясняя причину своего решения. Диалог-расспрос: сообщать фактическую 

информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своѐ 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 еѐ, 

высказывать своѐ согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать 

сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, 

удивление, радость, огорчение и так далее). Данные умения диалогической речи 

развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
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тематического содержания речи с использованием или без использования ключевых 

слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм 

речевого этикета. Объѐм 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 (прочитанному), изложение (пересказ) основного 

содержания прочитанного (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 речевых 

ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их 

использования. Объѐм монологического высказывания – 10–12 фраз. 

Аудирование.  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция 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, 
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несущественные 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. Языковая 

сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 – 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). Время звучания текста (текстов) 

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/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 (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения 

еѐ значимости для решения коммуникативной задачи. Чтение 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 
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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 путѐм добавления пропущенных 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 (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). Объѐм 

текста (текстов) 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. Объѐм письма – до 120 слов, создание небольшого 

письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и (или) 

прочитанного (прослушанного) текста. Объѐм письменного высказывания – до 120 

слов, заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста, преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант 

представления информации, письменное представление результатов выполненной 

проектной работы (объѐм – 100-120 слов).  

41.10.3. Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи.  

Различение на слух, без фонематических 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 
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информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

рассказ, диалог (беседа). Объѐм 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 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 

карельском языке (ливвиковское наречие) нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи 

для обеспечения логичности и целостности высказывания. Объѐм – 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 карельского языка. 

Основные коммуникативные типы простых предложений в карельском языке: 

повествовательное, побудительное, вопросительное (общий вопрос, специальные 

вопросы, альтернативный вопрос). Утвердительные и отрицательные предложения. 

Восклицательные предложения. Основные структурно-семантические типы простых 

предложений в карельском языке: интранзитивное предложение, транзитивное 

предложение, посессивная конструкция, экзистенциальное предложение, 
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результативная конструкция с транслативом, предикативное предложение, 

предложения с семантикой состояния. Сложносочинѐнные предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение (главное предложение, придаточное 

предложение в функции подлежащего, придаточное предложение в функции 

определения, придаточное предложение в функции объекта, придаточное 

предложение в функции обстоятельства). Двусоставные и односоставные 

предложения, типы односоставных предложений в карельском языке: определѐнно-

личные односоставные предложения, неопределѐнно-личные предложения, 

обобщѐнно-личные предложения, безличные предложения, конструкция 

долженствования. Предложения с прямым порядком слов, предложения с 

инверсией. Полные и неполные предложения. Простые предложения со сказуемым, 

выраженным личной формой глагола. Предложения с существительным, 

местоимением в функции подлежащего. Предложения с номинативом и партитивом 

грамматического субъекта, придаточным предложением в функции субъекта. 

Согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе, случаи отсутствия 

согласования подлежащего и сказуемого в лице и числе. Согласованное 

определение, неизменяемые прилагательные в функции определения, генитивное 

определение, аппозитивное определение, определение в форме внутренне- или 

внешне-местного падежа, инфинитивное определение. Объект в аккузативе без 

окончания (номинативе) в утвердительных предложениях с императивом, 

аккузативе без окончания (номинативе) в утвердительных неопределѐнно-личных 

предложениях, аккузативе с окончанием (генитиве), аккузативе множественного 

числа (номинативе). Партитив объекта, выраженного вещественным 

существительным, партитив объекта в отрицательных предложениях. 

Обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа, обстоятельство, 

выраженное наречием, 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. Различные типы склонения имѐн, одноосновные и двуосновные 

имена, гласная и согласная основа. Падежные формы имѐн в единственном и 

множественном числе (существительные, прилагательные, местоимения), 
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словоизменительные суффиксы в карельском языке: формообразующие суффиксы и 

окончания, показатель множественного числа в формах косвенных падежей. 

Чередование кратких гласных основы слова, чередование дифтонгов основы слова, 

чередование ступеней согласных в основе слова, сильная ступень чередования 

согласных перед притяжательными суффиксами в единственном числе и слова с 

обратным чередованием. Указательные, вопросительные, относительные, 

определительные, отрицательные, неопределѐнные местоимения, возвратное 

местоимение. Склонение местоимений. Степени сравнения прилагательных 

(компаратив, суперлатив), склонение прилагательных в форме компаратива и 

суперлатива (единственного и множественного числа). Утвердительные и 

отрицательные формы презенса от одноосновных и двуосновных глаголов. 

Утвердительные и отрицательные формы имперфекта от одноосновных и 

двуосновных глаголов, чередование конечных гласных основы в одноосновных 

глаголах перед показателем имперфекта -i. Утвердительные и отрицательные формы 

перфекта от одноосновных и двуосновных глаголов. Утвердительные и 

отрицательные формы одноосновных и двуосновных глаголов плюсквамперфекта. 

Утвердительные и отрицательные формы будущего времени (футурума) от 

одноосновных и двуосновных глаголов, вспомогательные глаголы в футуруме, 

формы основного глагола футурума с показателями -mah, -mäh. Формы 

повелительного наклонения глаголов – императива (утвердительные и 

отрицательные формы 2, 3 лица единственного числа и 1, 2, 3 лица множественного 

числа). Утвердительные и отрицательные формы одноосновных и двуосновных 

глаголов различных наклонений: изъявительное наклонение (индикатив), условное 

наклонение (кондиционал), потенциальное наклонение (потенциал). 

Утвердительные и отрицательные формы презенса кондиционала, утвердительные и 

отрицательные формы имперфекта условного наклонения с показателями, 

утвердительные и отрицательные формы перфекта условного наклонения. 

Утвердительные и отрицательные формы презенса потенциального наклонения 

(потенциала). Утвердительные и отрицательные формы презенса потенциального 

наклонения (потенциала), утвердительные и отрицательные формы перфекта 

потенциального наклонения. Формы I, II причастия актива одноосновных и 
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двуосновных глаголов. Формы возвратных глаголов с грамматическим показателем 

-kseh. Формы неопределѐнного лица: в основном значении, в функции побуждения к 

действию. Формы инфинитивов: I инфинитив, II инфинитив, формы иллатива, 

инессива, элатива III инфинитива от одноосновных и двуосновных глаголов. 

Управление глаголов. Формы порядковых и количественных числительных: 

количественные числительные от 100 до 1 000 000 и их склонение, порядковые 

числительные и их склонение. Наречия места, времени, образа действия, меры, 

причины и цели, а также наречия модального характера. Предлоги и послелоги. 

Союзы. 

41.10.4. 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 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 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 карельском языке (ливвиковское наречие). 

Формирование элементарного представление о различных вариантах карельского 

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 карельском языке 

(ливвиковское наречие), правильно оформлять в анкете свой адрес на карельском 

языке (ливвиковское наречие), 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 
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питании), кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и Республики 

Карелия (учѐных, писателях, поэтах, спортсменах), оказывать помощь гостям в 

ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта и другое). 

41.10.5. 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. 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. 

41.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(карельскому) языку (ливвиковское наречие) на уровне основного общего 

образования. 

41.11.1. В результате изучения родного (карельского) языка (ливвиковское 

наречие) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (карельском) языке (ливвиковское наречие); 

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 
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из литературных произведений, написанных на родном (карельском) языке 

(ливвиковское наречие); 

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, волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (карельского) языка 

(ливвиковское наречие) в жизни народа, проявление интереса к познанию родного 

(карельского) языка (ливвиковское наречие), к истории и культуре своего народа, 

края, страны, других народов России, ценностное отношение к родному 

(карельскому) языку (ливвиковское наречие), к достижениям своего народа и своей 

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

народа, в том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 
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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 своѐ 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 

(карельском) языке (ливвиковское наречие), 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 
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индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 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 

культурной среды; 
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способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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. 

41.11.2. В результате изучения родного (карельского) языка (ливвиковское 

наречие) на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, умения совместной деятельности. 

41.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

41.11.2.2. 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 
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проведѐнного 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. 

41.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

41.11.2.4. 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 

(карельском) языке (ливвиковское наречие); 
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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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

41.11.2.5. 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 учѐтом 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. 

41.11.2.6. 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), 
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самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

41.11.2.7. 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 еѐ 

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 учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 
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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 отчѐта перед группой. 

41.11.3. Предметные результаты изучения родного (карельского) языка 

(ливвиковское наречие). К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

41.11.3.1. Коммуникативные умения. 

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 (объѐм монологического высказывания – 5-6 фраз), излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами 

(объѐм – 5-6 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

(объѐм – 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 

(текстов) для аудирования – до 1 минуты).  

Смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 
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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 (объѐм текста (текстов) для чтения – 180-200 слов), 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию. 

Письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, заполнять 

анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет (объѐм сообщения – до 60 

слов). 

41.11.3.2. Языковые умения и навыки. 

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, выразительно читать вслух 

небольшие адаптированные аутентичные тексты объѐмом 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. 

Владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова.  

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 

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 имѐн существительных: 
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суффикс -ja, -jä: rakendajat, kalastajat, суффикс -laine, -läine: linnalaine, kyläläine, 

суффикс -niekku: sieniniekku, kalaniekku, суффикс -ri: aberi, potkuri, суффикс -ine: 

poigaine, kyläine, суффикс -oi, -öi: mamoi, veikoi, суффикс -ju,-jy: n'evvoju, eююijy, 

суффикс -tti: kazvatti, elätti, суффикс -mine: ostamine, rygimine, cуффикс -in: kirjutin, 

avain, cуффикс -u, -y: uidelu, itku, cуффикс -us, -ys: varrastus, kehitys, – суффиксы 

имѐн прилагательных: суффикс -vu, -vy: kirjavu, vägevy, суффикс -еu, -еy: kalaеu, 

kuuluеu, суффикс -ююu, -ююy: varaююu, puskiююu, суффикс -kas, -käs: n'erokas, oksakas, 

суффикс -ine: pehmeine, sageine, глагольные суффиксы: суффикс -i-: kukkie, kengie, 

суффикс -le-: kastella-kastelen, суффикс -ndele-: kuunnella-kuundelen, суффикс -ttele-: 

lasketella-laskettelen, суффикс -u-, -y-: pastuo-pastuu, löydyö-löydyy, – распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи слова, образованные путем 

словосложения: kodoimua, kaivovezi, распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные синонимы и интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи: основные коммуникативные типы простых 

предложений в карельском языке – повествовательное, побудительное, 

вопросительное (общий вопрос: Ongo sinul aigua paista?, специальные вопросы с 

вопросительными словами: Konzu? (Konzu olet roinnuhes?), Kui? (Kui sinä piäzet?), 

Mispäi?, Kuspäi? (Kuspäi työ oletto?), Mis?, Kus? (Kus eläy sinun pereh?), Mittumas? 

(Mittumas kluasas sinä opastut?), Äijygo? (Äijygo pertii on fatieras?), Mittuine? (Mittuine 

pereh sinul on?), альтернативный вопрос, союз vai: Kenbo on vahnembi, sinä vai 

Anni?). Утвердительные и отрицательные предложения, восклицательные 

предложения: Mi (mittuine) on hyvä päivy!  

Основные структурно-семантические типы простых предложений в 

карельском языке: интранзитивное предложение: Lapsi maguau., Tytöt ollah puustos., 

Buabo eläy hierus., транзитивное предложение: Died'oi nosti kylyn rannale., Hyö 

piirretäh kartua., посессивная конструкция: Minul on äijy omahistu., экзистенциальное 

предложение: вkolas on äijy tilua., вkolas ei ole kielistuudiedu., предикативное 

предложение: Minä da Semoi olemmo dovariгat., сложносочинѐнные предложения, 

сложноподчинѐнное предложение (главное предложение, придаточное предложение 

в функции объекта: Oletgo huomannuh, ku talvi on jo tulluh?, придаточное 

предложение в функции обстоятельства: Konzu kevät tulou, muuttolinnut tullah 
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järilleh., двусоставные и односоставные предложения, типы односоставных 

предложений в карельском языке: определѐнно-личные односоставные 

предложения: Luven gaziettua., Tunnetgo koin eläjii?, Olemmo muuttanuh., обобщѐнно-

личные предложения: Midä kezäl keriät, sidä talvel tabuat., предложения с прямым 

порядком слов, простые предложения со сказуемым, выраженным личной формой 

глагола: Myö pagizemmo karjalakse., предложения с существительным в функции 

подлежащего: Opastai tulou kluassah., местоимением в функции подлежащего: Tämä 

on юoma., предложения с номинативом грамматического субъекта: Pereh lähtöy 

kyläh., партитивом грамматического субъекта: Minul ei ole sizärdy., Meюäs on 

vagoidu., согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе: Tuuli humizou., 

Kolme kaеii istuu levol., согласованное определение: Ostin uvven sanakniigan., 

неизменяемые прилагательные в функции определения: mennyt vuon, kogo päivän, eri 

ristikanzu., генитивное определение: Tämä on susiedan koiru., объект в аккузативе без 

окончания (номинативе) в утвердительных предложениях с императивом: Avakkua 

ikkun., аккузативе с окончанием (генитиве): Ostimmo sanakniigan., аккузативе 

множественного числа (номинативе): Anna minule avaimet., партитив объекта, 

выраженного вещественным существительным Äijänpiän syvväh jäiююiä., партитив 

объекта в отрицательных предложениях: Älä ota kaеii., обстоятельство в форме 

внешне- и внутренне-местного падежа: Miikul eläy Anukses., обстоятельство, 

выраженное наречием: Häi pajattau юomasti., обстоятельство, выраженное 

конструкциями с предлогами и послелогами: Lapset kiеatah kuuzen al., 

обстоятельство в форме эссива и транслатива: Häi ruadau opastajannu гkolas., Poigu 

piäzi yliopastujakse., части речи: именные части речи (существительные, 

прилагательные, местоимения, числительные), глаголы, наречия, предлоги и 

послелоги, союзы, различные типы склонения имѐн: на -(i)ne: kuldaine, на -i: mieli, 

suuri, hiiri, на -e: päre, kate, ruoste, на -vus, -vys: юomevus, levevys, на -i: kukki, lehti, на 

-ös, -us: kylvös, kaglus, на -in: avain, на -zi: kuuzi, одноосновные и двуосновные 

имена, гласную и согласную основу, падежные формы имѐн в единственном и 

множественном числе (существительные, прилагательные, местоимения).  

Словоизменительные суффиксы в карельском языке: формообразующие 

суффиксы и окончания, показатель множественного числа в формах косвенных 
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падежей: -i-, -loi-, -löi-, чередование кратких гласных основы слова: a ~ u (в именах): 

orava|n ~ oravu|a, юoma|n ~ юomu|a, а ~ e (в именах): paha|t ~ pahe|mba|t; ä ~ e (в 

именах): jyrkä|s ~ jyrke|mbä|s; e ~ i (в именах): kiven ~ kivie, e ~ o, ö (в глаголах): 

tule|n ~ tulo|u, mene|t ~ menö|y; o ~ u (в именах): kello|n ~ kellu|o, ö ~ y (в именах): 

töhlön ~ töhlyö., чередование ступеней согласных в основе слова: tt:t (kattau-katan), 

юю:ю (meююy-meюäs), pp:p (loppou-lopen), nd:nn (andau-annan), kk:k (häkki-häkit), гг:г 

(boггi-boгin), ss:s (kassu-kasat), ld:ll (peldo-pellot), mb:mm (lambii-lammit), lg:ll 

(kulgou-kullen), rg:rr (märgy-märrät), rd:rr (piirdäy-piirrän), g:v (lugou-luven), g:j (viga-

vijat), g:ø (mägi-mäin), d:v (mado-mavot), d:j (voidau-voijan), d:ø (ruadau-ruan), b:v 

(boba-bovat), сильную ступень чередования согласных перед притяжательными 

суффиксами в единственном числе: poigani, poigas, poigah и слова с обратным 

чередованием: lat'e-lattiet, arvata-arbuan.  

Указательные местоимения: tämä, se, neюe, tai, nengoine, tämmöine, semmoine, 

nämmä/nämät, net, nenne/nenet, nuot, nengozet, tämmözet, semmozet, возвратное 

местоимение: iюe, вопросительные местоимения: Ken?, Ket?, Mi?, Mit?, Kudai?, 

Mittuine?, Kudamat?, Mittumat?, относительные местоимения: ken, mi, kudai, mittuine, 

ket, mit, определительные местоимения: kai, joga, jogahine, toine, kaikin, jogahizet, 

toizet, mollei, mollembat, склонение указательных, вопросительных, относительных 

местоимений.  

Степени сравнения прилагательных (компаратив: nuorembi, nuoremban, 

суперлатив: nuorin, nuoriman), склонение прилагательных в форме компаратива и 

суперлатива (единственное число и номинатив множественного числа), 

утвердительные и отрицательные формы презенса от одноосновных и двуосновных 

глаголов, утвердительные и отрицательные формы имперфекта от одноосновных и 

двуосновных глаголов sanoin, en sanonuh, saimmo, emmo suannuh, häi tuli, häi ei 

tulluh, hyö oldih, hyö ei oldu, чередование конечных гласных основы в одноосновных 

глаголах перед показателем имперфекта -i: конечного гласного основы (a~o, a~ø, 

ä~ø, e~ø); конечного дифтонга основы (ua~a, iä~ ä, uo~o, yö~ö), чередование 

конечных гласных основы в двуосновных глаголах перед показателем имперфекта -

i: конечного гласного основы (е~o); конечного дифтонга основы (ua~a, iä~ä), формы 

повелительного наклонения глаголов – императива (утвердительные и 
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отрицательные формы 2, 3 лица единственного числа и 1, 2 лица множественного 

числа): ota, älä ota, älgäh ottakkah, ottakkua, älä luve, älgäh lugekkah, älgiä lugekkua, älä 

juo, älgäh juogah, älgiä juogua, älä katkua, älgäh katkakkah, älgiä katkakkua, älä hävie, 

älgäh hävikkäh, älgiä hävikkiä,, управление глаголов: suvaija, toivottua (kedä? midä?), 

ottua ozua (keh? mih?), lugie (midä?), paista (mih nähte?), tuttavuo (keh? mih?) и другие. 

Формы порядковых и количественных числительных: количественные 

числительные от 100 до 1 000 и их склонение, порядковые числительные и их 

склонение: seiююemes – seiююemendel – seiююemendenny – seiююemetty, наречия места, 

времени, образа действия, предлоги и послелоги, в том числе: al, alpäi, alle, alaюi, 

edeh, ies, jälgeh, keskeh, keskes, keskel, kohtas, luo, luokse, piäs, rinnal, tagan, tuakse, 

vieres, yliюi, ymbäri, aigua, peräh, täh, valdua, jytyi, varah, sijas, tilas, myö, pitkin, vaste, 

läbi, piäliюi, poikki, siiriюi, ymbäri, tuaюi, päi, niгkoi, varoin, suate, jälles, halgi, kohti, 

lähäl, myödäh, enne, ilmai, paiюi, союзы, в том числе: da, ga, i, ni, ku, sego, taigo, kuibo, 

ku vai, ga ku. 

41.11.3.3. Владеть социокультурными знаниями и умениями: использовать 

отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в рамках 

тематического содержания, понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную лексику изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи, правильно оформлять адрес, писать в анкете, формуляре фамилии 

и имена (свои, родственников и друзей) на карельском языке (ливвиковское 

наречие), 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 (учѐных, писателях, поэтах, 

спортсменах), оказывать помощь гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта и другие ситуации). 

41.11.3.4. Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
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информации, участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на карельском языке (ливвиковское наречие) с применением 

информационно-коммуникационных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет, использовать 

двуязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 

41.11.4. Предметные результаты изучения родного (карельского) языка 

(ливвиковское наречие). К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

41.11.4.1. Коммуникативные умения: владеть основными видами речевой 

деятельности: 

Говорение: 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 

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 (сообщение) с 

вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи (объѐм монологического высказывания – 7-8 фраз), излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами 

(объѐм – 7-8 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

(объѐм – 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 (текстов) 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 (объѐм текста (текстов) для чтения – 250-300 слов), 
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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 (объѐм сообщения – до 70 слов), 

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, 

ключевых слов, картинок (объѐм высказывания – до 70 слов). 

41.11.4.2. Языковые умения и навыки: 

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, выразительно читать вслух 

небольшие адаптированные аутентичные тексты объѐмом 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.  

Владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова.  

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 

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 имѐн 

существительных: суффикс -ja, -jä: rakendajat, kalastajat, суффикс -laine, -läine: 

linnalaine, kyläläine, суффикс -lu, -ly: kodoilu, syömäly, суффикс -niekku: sieniniekku, 

kalaniekku, суффикс -ri: aberi, potkuri, суффикс -ine: poigaine, kyläine, суффикс -oi, -
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öi: mamoi, veikoi, суффикс -ju,-jy: n'evvoju, eююijy, суффикс -tti: kazvatti, elätti, 

суффикс -mari,-märi: juomari, syömäri, суффикс -mine: ostamine, rygimine, cуффикс -

in: kirjutin, avain, cуффикс -e: sive, cуффикс -es: muanites, cуффикс -o, -ö: tulo, lähtö, 

cуффикс -os, -ös: ostos, lypsös, cуффикс -u, -y: uidelu, itku, cуффикс -us, -ys: varrastus, 

kehitys, суффиксы имѐн прилагательных: суффикс -vu, -vy: kirjavu, vägevy, суффикс 

-еu, -еy: kalaеu, kuuluеu, суффикс -ююu, -ююy: varaююu, puskiююu, суффикс -kas, -käs: 

n'erokas, oksakas, суффикс -naine, -näine: kogonaine, vällinäine, суффикс -maine, -

mäine: jälgimäine, perimäine, суффикс -ine: pehmeine, sageine, глагольные суффиксы: 

суффикс -da, -dä: pizardua, höyhendiä, суффикс -ta, -tä: varrastua, verestiä, суффикс -

nda, -ndä: suurendua, lyhendiä, суффикс -sta, -stä: ripustua, vieristiä, суффикс -tta, -ttä: 

rouskuttua, pehmittiä, суффикс -ittä, -ittä: rauhoittua, pyhittiä, суффикс -i: kukkie, 

kengie, суффикс -ti: karehtie, märehtie, суффикс -ne: vahneta, pienetä, суффикс -le: 

kastella-kastelen, суффикс -ndele: kuunnella-kuundelen, суффикс -ttele: lasketella-

laskettelen, суффикс -i: lykkie-lykkiy, суффикс -ksi: kulleksie-kulleksiu, суффикс -o: 

leikkuo-leikkou, суффикс -tta, -ttä: seizattua-seizattau, niitättiä-niitättäy, суффикс -u, -y: 

pastuo-pastuu, löydyö-löydyy, суффикс -vu, vy: hierovuo-hierovuu, elävyö-elävyy. 

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 

карельском языке – повествовательное, побудительное, вопросительное (общий 

вопрос: Ongo sinul aigua paista?, специальные вопросы с вопросительными словами: 

Konzu? (Konzu olet roinnuhes?), Kui? (Kui sinä piäzet?), Mispäi?, Kuspäi? (Kuspäi työ 

oletto?), Mis?, Kus? (Kus eläy sinun pereh?), Mittumas? (Mittumas kluasas sinä opastut?), 

Äijygo? (Äijygo pertii on fatieras?), Mittuine? (Mittuine pereh sinul on?), 

альтернативный вопрос, союз vai: Kenbo on vahnembi, sinä vai Anni?). 

Утвердительные и отрицательные предложения, восклицательные предложения: Mi 

(mittuine) on hyvä päivy!, основные структурно-семантические типы простых 

предложений в карельском языке: интранзитивное предложение: Lapsi maguau., 
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Tytöt ollah puustos., Buabo eläy hierus., транзитивное предложение: Died'oi nosti kylyn 

rannale., Hyö piirretäh kartua., посессивная конструкция: Minul on äijy omahistu., 

экзистенциальное предложение: вkolas on äijy tilua., вkolas ei ole kielistuudiedu., 

результативная конструкция с транслативом: Häi opastui keittäjäkse., предикативное 

предложение: Minä da Semoi olemmo dovariгat., сложносочинѐнные предложения, 

сложноподчинѐнное предложение (главное предложение, придаточное предложение 

в функции объекта: Oletgo huomannuh, ku talvi on jo tulluh?, придаточное 

предложение в функции обстоятельства: Konzu kevät tulou, muuttolinnut tullah 

järilleh., двусоставные и односоставные предложения, типы односоставных 

предложений в карельском языке: определѐнно-личные односоставные 

предложения: Luven gaziettua., Tunnetgo koin eläjii?, Olemmo muuttanuh., Olettogo 

käynnyh Moskovah?, обобщѐнно-личные предложения: Midä kezäl keriät, sidä talvel 

tabuat., предложения с прямым порядком слов, предложения с инверсией, полные и 

неполные предложения: Bazaril myvväh kalua., Veresty kalua., простые предложения 

со сказуемым, выраженным личной формой глагола: Myö pagizemmo karjalakse., 

модальными глаголами в составе сказуемого: En voinnuh soittua (zvonie) sinule egläi., 

предложения с существительным в функции подлежащего: Opastai tulou kluassah., 

местоимением в функции подлежащего: Tämä on юoma., предложения с 

номинативом грамматического субъекта: Pereh lähtöy kyläh., партитивом 

грамматического субъекта: Minul ei ole sizärdy., Meюäs on vagoidu., согласование 

подлежащего и сказуемого в лице и числе: Tuuli humizou., Kolme kaеii istuu levol., 

согласованное определение: Ostin uvven sanakniigan., неизменяемые прилагательные 

в функции определения: mennyt vuon, kogo päivän, eri ristikanzu., генитивное 

определение: Tämä on susiedan koiru., аппозитивное определение: Miikul on roinnuhes 

Petroskois, Karjalan tazavallan piälinnas., объект в аккузативе без окончания 

(номинативе) в утвердительных предложениях с императивом: Avakkua ikkun., 

аккузативе с окончанием (генитиве): Ostimmo sanakniigan., аккузативе 

множественного числа (номинативе): Anna minule avaimet., партитив объекта, 

выраженного вещественным существительным Äijänpiän syvväh jäiююiä., партитив 

объекта в отрицательных предложениях: Älä ota kaеii., обстоятельство в форме 

внешне- и внутренне-местного падежа: Miikul eläy Anukses., обстоятельство, 
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выраженное наречием: Häi pajattau юomasti., обстоятельство, выраженное 

конструкциями с предлогами и послелогами: Lapset kiеatah kuuzen al., 

обстоятельство в форме эссива и транслатива: Häi ruadau opastajannu гkolas., Poigu 

piäzi yliopastujakse.  

Части речи: именные части речи (существительные, прилагательные, 

местоимения, числительные), глаголы, наречия, предлоги и послелоги, союзы, 

различные типы склонения имѐн: на -(i)ne: kuldaine, на -i: mieli, suuri, hiiri, на -e: 

päre, kate, ruoste, на -vus, -vys: юomevus, levevys, на -i: kukki, lehti, на -ös, -us: kylvös, 

kaglus, на -in: avain, на -zi: kuuzi, одноосновные и двуосновные имена, гласную и 

согласную основу, падежные формы имѐн в единственном числе (существительные, 

прилагательные, местоимения).  

Словоизменительные суффиксы в карельском языке: формообразующие 

суффиксы и окончания, показатель множественного числа в формах косвенных 

падежей: -i-, -loi-, -löi-, единственного и множественного числа внутренне-местных 

и внешне-местных падежей talolois, huonuksispäi, uuliюoil., формы эссива: Minä tiezin 

händy lapsennu., чередование кратких гласных основы слова: a ~ o (в именах и 

глаголах): vihma|s ~ vihmo|i|s, anna|n ~ anno|i|n, a ~ u (в именах): orava|n ~ oravu|a, 

юoma|n ~ юomu|a, а ~ e (в именах): paha|t ~ pahe|mba|t, a ~ ø (в именах и глаголах): 

oksa|l ~ oks|i|l, musta|s ~ must|i|s, sovva|n ~ sovv|i|n; ä ~ i (в именах): kezä|n ~ kezi|ä, 

hyvä|n ~ hyvi|ä, ä ~ e (в именах): jyrkä|s ~ jyrke|mbä|s, ä ~ ø (в именах и глаголах): 

silmä|s ~ silm|i|s, kestä|n ~ kest|i|n; e ~ i (в именах): kiven ~ kivie, e ~ o, ö (в глаголах): 

tule|n ~ tulo|u, mene|t ~ menö|y, e ~ ø (в именах и глаголах): miele|s ~ miel|i|s, piene|l ~ 

pien|i|l, mene|n ~ men|i|n; o ~ u (в именах): kello|n ~ kellu|o, ö ~ y (в именах): töhlön ~ 

töhlyö., чередование дифтонгов основы слова: ai ~ ua: harmai ~ harmua|n, ei ~ ie: 

valgei ~ valgie|n, чередование ступеней согласных в основе слова: tt:t (kattau-katan), 

юю:ю (meююy-meюäs), pp:p (loppou-lopen), nd:nn (andau-annan), kk:k (häkki-häkit), гг:г 

(boггi-boгin), ss:s (kassu-kasat), ld:ll (peldo-pellot), mb:mm (lambii-lammit), lg:ll 

(kulgou-kullen), rg:rr (märgy-märrät), rd:rr (piirdäy-piirrän), g:v (lugou-luven), g:j (viga-

vijat), g:ø (mägi-mäin), d:v (mado-mavot), d:j (voidau-voijan), d:ø (ruadau-ruan), b:v 

(boba-bovat). Сильную ступень чередования согласных перед притяжательными 

суффиксами в единственном числе: poigani, poigas, poigah и слова с обратным 
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чередованием: lat'e-lattiet, arvata-arbuan, указательные местоимения: tämä, se, neюe, 

tai, nengoine, tämmöine, semmoine, nämmä/nämät, net, nenne/nenet, nuot, nengozet, 

tämmözet, semmozet.  

Возвратное местоимение: iюe, вопросительные местоимения: Ken?, Ket?, Mi?, 

Mit?, Kudai?, Mittuine?, Kudamat?, Mittumat?, относительные местоимения: ken, mi, 

kudai, mittuine, ket, mit, kudamat, mittumat, склонение указательных, вопросительных, 

относительных местоимений, степени сравнения прилагательных (компаратив: 

nuorembi, nuoremban, суперлатив: nuorin, nuoriman), утвердительные и 

отрицательные формы презенса от одноосновных и двуосновных глаголов, 

утвердительные и отрицательные формы имперфекта от одноосновных и 

двуосновных глаголов sanoin, en sanonuh, saimmo, emmo suannuh, häi tuli, häi ei 

tulluh, hyö oldih, hyö ei oldu, чередование конечных гласных основы в одноосновных 

глаголах перед показателем имперфекта -i: конечного гласного основы (a~o, a~ø, 

ä~ø, e~ø); конечного дифтонга основы (ua~a, iä~ ä, uo~o, yö~ö); чередование 

конечных гласных основы в двуосновных глаголах перед показателем имперфекта -

i: конечного гласного основы (е~o); конечного дифтонга основы (ua~a, iä~ä), 

утвердительные и отрицательные формы перфекта от одноосновных и двуосновных 

глаголов: olen lähtenyh, en ole lähtenyh, olet tuonnuh, et ole tuonnuh, häi on mennyh, häi 

ei ole mennyh, olemmo ruadanuh, emmo ole ruadanuh, oletto vallinnuh, etto ole vallinnuh, 

Konzubo sinä olet loppenuh universitietan? – Kaksi vuottu tagaperin.  

Формы повелительного наклонения глаголов – императива (утвердительные и 

отрицательные формы 2, 3 лица единственного числа и 1, 2, 3 лица множественного 

числа): ota, älä ota, älgäh ottakkah, ottakkua, otettahes, älä luve, älgäh lugekkah, älgiä 

lugekkua, äldähes lugiettahes, älä juo, älgäh juogah, älgiä juogua, äldähes juodahes, älä 

katkua, älgäh katkakkah, älgiä katkakkua, äldähes katkattahes, älä hävie, älgäh hävikkäh, 

älgiä hävikkiä, äldähes hävittähes., формы I, II причастия актива одноосновных и 

двуосновных глаголов, формы возвратных глаголов с грамматическим показателем -

kseh, формы инфинитивов: I инфинитив с грамматическими показателями -a, -ä, -o, -

ö, -e, -ja, -jä, -va, -vä, -ta, -tä, -la, -lä, -na, -nä, управление глаголов: kunnivoija, suvaija, 

vihata, kiittiä, varata, toivottua (kedä? midä?), ottua ozua (keh? mih?), lugie (midä?), 

paista (mih nähte?), tuttavuo (keh? mih?) и другие, формы иллатива, инессива, элатива 
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III инфинитива от одноосновных и двуосновных глаголов: иллатив III инфинитива 

mennä ostamah, pezemäh, keriämäh, ruveta pajattamah, ruadamah, инессив III 

инфинитива: lapset ollah opastumas, элатив III инфинитива: nostattua tyttö maguamas.  

Формы порядковых и количественных числительных: количественные 

числительные от 100 до 1 000 000 и их склонение, порядковые числительные и их 

склонение: seiююemes – seiююemendel – seiююemendenny – seiююemetty. Наречия места, 

времени, образа действия, меры, причины и цели, а также наречия модального 

характера, предлоги и послелоги, в том числе: al, alpäi, alle, alaюi, edeh, ies, jälgeh, 

keskeh, keskes, keskel, kohtas, luo, luokse, piäs, rinnal, tagan, tuakse, vieres, yliюi, ymbäri, 

aigua, peräh, täh, valdua, jytyi, varah, sijas, tilas, myö, pitkin, vaste, läbi, piäliюi, poikki, 

siiriюi, ymbäri, tuaюi, päi, niгkoi, varoin, suate, jälles, halgi, kohti, lähäl, myödäh, enne, 

ilmai, paiюi, союзы, в том числе: da, ga, i, ni, ku, sego, taigo, kuibo, ku vai, ga ku. 

41.11.4.3. Владеть социокультурными знаниями и умениями: использовать 

отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в рамках 

тематического содержания речи, понимать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную лексику, обозначающую реалии изучаемого языка 

в рамках тематического содержания речи, 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 (учѐных, писателях, поэтах, спортсменах), оказывать помощь гостям в 

ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта и другие 

ситуации) на карельском языке (ливвиковское наречие). 

41.11.4.4. Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

41.11.5. Предметные результаты изучения родного (карельского) языка 

(ливвиковское наречие). К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 
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41.11.5.1. 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 (объѐм монологического 

высказывания – 8-9 фраз), излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм – 8-9 

фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 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 

запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) 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 (объѐм текста (текстов) 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 (объѐм сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное 
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высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объѐм 

высказывания – до 90 слов).  

41.11.5.2. Языковые умения и навыки. 

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, выразительно читать вслух 

небольшие аутентичные тексты объѐмом до 100 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова, 

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 имѐн существительных: суффикс -ja, -jä: rakendajat, 

kalastajat, суффикс -laine, -läine: linnalaine, kyläläine, суффикс -lu, -ly: kodoilu, 

syömäly, суффикс -ikko, -ikkö: koivikko, pedäjikkö, суффикс -s: jallas, lihas, суффикс -

us, -ys: kaglus, hyvys, суффикс -vus, -vys: юomevus, levevys, суффикс -niekku: 

sieniniekku, kalaniekku, суффикс -ri: aberi, potkuri, суффикс -ine: poigaine, kyläine, 

суффикс -oi, -öi: mamoi, veikoi, суффикс -ikko, -ikkö: havvikko, järvikkö, суффикс -

kko, -kkö: brihakko, vähäkkö, суффикс -lline: kobralline, yskälline, суффикс -ju,-jy: 

n'evvoju, eююijy, суффикс -tti: kazvatti, elätti, суффикс -mari,-märi: juomari, syömäri, 

суффикс -mine: ostamine, rygimine, суффкс -ndu, -ndy: ostandu, myöndy, cуффикс -in: 

kirjutin, avain, cуффикс -e: sive, cуффикс -es: muanites, cуффикс -o, -ö: tulo, lähtö, 
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cуффикс -os, -ös: ostos, lypsös, cуффикс -u, -y: uidelu, itku, cуффикс -us, -ys: varrastus, 

kehitys, cуффикс -vo,-vö: leikkavo, kerävö, суффиксы имѐн прилагательных: суффикс 

-vu, -vy: kirjavu, vägevy, суффикс -еu, -еy: kalaеu, kuuluеu, суффикс -ююu, -ююy: 

varaююu, puskiююu, суффикс -kas, -käs: n'erokas, oksakas, суффикс -toi, -töi: tuatatoi, 

jallatoi, суффикс -matoi, -mätöi: sanomatoi, ruadamatoi, суффикс -ююaine, -ююäine: 

madalaююaine, jyrkäююäine, суффикс -ttavu, -ttävy: suurettavu, magiettavu, суффикс -

kkaine, -kkäine: kuivikkaine, kypsikkäine, суффикс -naine, -näine: kogonaine, vällinäine, 

суффикс -maine, -mäine: jälgimäine, perimäine, суффикс -ine: pehmeine, sageine, 

глагольные суффиксы: суффикс -da, -dä: pizardua, höyhendiä, суффикс -ta, -tä: 

varrastua, verestiä, суффикс -nda, -ndä: suurendua, lyhendiä, суффикс -sta, -stä: ripustua, 

vieristiä, суффикс -tta, -ttä: rouskuttua, pehmittiä, суффикс -ittä, -ittä: rauhoittua, pyhittiä, 

суффикс -i: kukkie, kengie, суффикс -ti: karehtie, märehtie, суффикс -ne: vahneta, 

pienetä, суффикс -ksi: suureksie, pieneksie, суффикс -du, -dy: suolduo, hämärdyö, 

суффикс -tu, -ty: homehtuo, köyhtyö, суффикс -su, -sty: lahostuo, pölystyö, суффикс -

vu, -vy: ravevuo, meююävyö, суффикс -hta -htä: kaюahtua, kävähtiä, суффикс -lda, -ldä: 

kannaldua, piästäldiä, суффикс -le: kastella-kastelen, суффикс -ndele: kuunnella-

kuundelen, суффикс -ttele: lasketella-laskettelen, суффикс -ksendele: tuoksendella-

tuoksendelen, суффикс -i: lykkie-lykkiy, суффикс -ksi: kulleksie-kulleksiu, суффикс -o: 

leikkuo-leikkou, суффикс -tta, -ttä: seizattua-seizattau, niitättiä-niitättäy, суффикс -u, -y: 

pastuo-pastuu, löydyö-löydyy, суффикс -vu, vy: hierovuo-hierovuu, elävyö-elävyy. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, образованные путем 

словосложения: kodoimua, kaivovezi, 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. 

Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи – основные коммуникативные типы простых предложений в 

карельском языке: повествовательное, побудительное, вопросительное (общий 

вопрос: Ongo sinul aigua paista?, специальные вопросы с вопросительными словами: 

Konzu? (Konzu olet roinnuhes?), Kui? (Kui sinä piäzet?), Mispäi?, Kuspäi? (Kuspäi työ 
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oletto?), Mis?, Kus? (Kus eläy sinun pereh?), Mittumas? (Mittumas kluasas sinä opastut?), 

Äijygo? (Äijygo pertii on fatieras?), Mittuine? (Mittuine pereh sinul on?), 

альтернативный вопрос, союз vai: Kenbo on vahnembi, sinä vai Anni?).  

Утвердительные и отрицательные предложения, восклицательные 

предложения: Mi (mittuine) on hyvä päivy!, основные структурно-семантические 

типы простых предложений в карельском языке: интранзитивное предложение: 

Lapsi maguau., Tytöt ollah puustos., Buabo eläy hierus., транзитивное предложение: 

Died'oi nosti kylyn rannale., Hyö piirretäh kartua., посессивная конструкция: Minul on 

äijy omahistu., экзистенциальное предложение: вkolas on äijy tilua., вkolas ei ole 

kielistuudiedu., результативная конструкция с транслативом: Häi opastui keittäjäkse., 

предикативное предложение: Minä da Semoi olemmo dovariгat., предложения с 

семантикой состояния: Minuu vilus puistattau., Minul on kibei kulku., 

сложносочинѐнные предложения, сложноподчинѐнное предложение (главное 

предложение, придаточное предложение в функции подлежащего: Ylen hyvä, ku meil 

on loma., придаточное предложение в функции определения: Tyttö, kudai istuu lauюal, 

on Leenan sizär., придаточное предложение в функции объекта: Oletgo huomannuh, 

ku talvi on jo tulluh?, придаточное предложение в функции обстоятельства: Konzu 

kevät tulou, muuttolinnut tullah järilleh., двусоставные и односоставные предложения, 

типы односоставных предложений в карельском языке: определѐнно-личные 

односоставные предложения: Luven gaziettua., Tunnetgo koin eläjii?, Olemmo 

muuttanuh., Olettogo käynnyh Moskovah?, неопределѐнно-личные предложения: 

Huomei vallitah uuzi prezidentu., обобщѐнно-личные предложения: Midä kezäl keriät, 

sidä talvel tabuat., безличные предложения: Juotattau., Tuulou., Vihmuu., конструкция 

долженствования: Sinul pidäy mennä sinne., Sinul ei pie ruadua sidä., предложения с 

прямым порядком слов, предложения с инверсией, полные и неполные 

предложения: Bazaril myvväh kalua., Veresty kalua., простые предложения со 

сказуемым, выраженным личной формой глагола: Myö pagizemmo karjalakse., 

модальными глаголами в составе сказуемого: En voinnuh soittua (zvonie) sinule egläi., 

предложения с существительным в функции подлежащего: Opastai tulou kluassah., 

местоимением в функции подлежащего: Tämä on юoma., предложения с 

номинативом грамматического субъекта: Pereh lähtöy kyläh., партитивом 
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грамматического субъекта: Minul ei ole sizärdy., Meюäs on vagoidu., придаточным 

предложением в функции субъекта: Ei ole kummu, ku Outti suvaiююou pajattua., 

согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе: Tuuli humizou., Kolme kaеii 

istuu levol., случаи отсутствия согласования подлежащего и сказуемого в лице и 

числе: Karjalan Sanomat kirjutti uvves ozuttelus., согласованное определение: Ostin 

uvven sanakniigan., неизменяемые прилагательные в функции определения: mennyt 

vuon, kogo päivän, eri ristikanzu., генитивное определение: Tämä on susiedan koiru., 

аппозитивное определение: Miikul on roinnuhes Petroskois, Karjalan tazavallan 

piälinnas., определение в форме внутренне- или внешне-местного падежа: Ikkunaspäi 

avavuu nägöala Oniegujärvele., инфинитивное определение: Nygöi on aigu lähtie 

kodih., объект в аккузативе без окончания (номинативе) в утвердительных 

предложениях с императивом: Avakkua ikkun., аккузативе без окончания 

(номинативе) в утвердительных неопределѐнно-личных предложениях: Talo 

mualattih sinizekse., аккузативе с окончанием (генитиве): Ostimmo sanakniigan., 

аккузативе множественного числа (номинативе): Anna minule avaimet., партитив 

объекта, выраженного вещественным существительным Äijänpiän syvväh jäiююiä., 

партитив объекта в отрицательных предложениях: Älä ota kaеii., обстоятельство в 

форме внешне- и внутренне-местного падежа: Miikul eläy Anukses., обстоятельство, 

выраженное наречием: Häi pajattau юomasti., обстоятельство, выраженное 

конструкциями с предлогами и послелогами: Lapset kiеatah kuuzen al., 

обстоятельство в форме эссива и транслатива: Häi ruadau opastajannu гkolas., Poigu 

piäzi yliopastujakse., части речи: именные части речи (существительные, 

прилагательные, местоимения, числительные), глаголы, наречия, предлоги и 

послелоги, союзы, различные типы склонения имѐн: на -(i)ne: kuldaine, на -i: mieli, 

suuri, hiiri, на -e: päre, kate, ruoste, на -vus, -vys: юomevus, levevys, на -i: kukki, lehti, на 

-ös, -us: kylvös, kaglus, на -in: avain, на -zi: kuuzi, одноосновные и двуосновные 

имена, гласную и согласную основу, падежные формы имѐн в единственном и 

множественном числе (существительные, прилагательные, местоимения).  

Словоизменительные суффиксы в карельском языке: формообразующие 

суффиксы и окончания, показатель множественного числа в формах косвенных 

падежей: -i-, -loi-, -löi-, партитив множественного числа Kedä? Midä? -i: poigu – 
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poigii, lehmy-lehmii, järvi-järvii, lapsi-lapsii, kylä-kylii, kala-kaloi, randu-randoi, -loi, -

löi: ruadoloi, piälöi, kylylöi., генитив множественного числа Kenen? Min? -en, -n: järvi-

järvilöin, vihmu-vihmoin, vahnu-vahnoin, kezä-kezien, naine-naizien, soba-sobien, kodi-

kodiloin., единственного и множественного числа внутренне-местных и внешне-

местных падежей talolois, huonuksispäi, uuliюoil., формы эссива: Minä tiezin händy 

lapsennu., чередование кратких гласных основы слова: a ~ o (в именах и глаголах): 

vihma|s ~ vihmo|i|s, anna|n ~ anno|i|n, a ~ u (в именах): orava|n ~ oravu|a, юoma|n ~ 

юomu|a, а ~ e (в именах): paha|t ~ pahe|mba|t, a ~ ø (в именах и глаголах): oksa|l ~ 

oks|i|l, musta|s ~ must|i|s, sovva|n ~ sovv|i|n; ä ~ i (в именах): kezä|n ~ kezi|ä, hyvä|n ~ 

hyvi|ä, ä ~ e (в именах): jyrkä|s ~ jyrke|mbä|s, ä ~ ø (в именах и глаголах): silmä|s ~ 

silm|i|s, kestä|n ~ kest|i|n; e ~ i (в именах): kiven ~ kivie, e ~ o, ö (в глаголах): tule|n ~ 

tulo|u, mene|t ~ menö|y, e ~ ø (в именах и глаголах): miele|s ~ miel|i|s, piene|l ~ pien|i|l, 

mene|n ~ men|i|n; o ~ u (в именах): kello|n ~ kellu|o, ö ~ y (в именах): töhlön ~ töhlyö., 

чередование дифтонгов основы слова: ai ~ ua: harmai ~ harmua|n, ei ~ ie: valgei ~ 

valgie|n, чередование ступеней согласных в основе слова: tt:t (kattau-katan), юю:ю 

(meююy-meюäs), pp:p (loppou-lopen), nd:nn (andau-annan), kk:k (häkki-häkit), гг:г (boггi-

boгin), ss:s (kassu-kasat), ld:ll (peldo-pellot), mb:mm (lambii-lammit), lg:ll (kulgou-

kullen), rg:rr (märgy-märrät), rd:rr (piirdäy-piirrän), g:v (lugou-luven), g:j (viga-vijat), g:ø 

(mägi-mäin), d:v (mado-mavot), d:j (voidau-voijan), d:ø (ruadau-ruan), b:v (boba-bovat), 

сильную ступень чередования согласных перед притяжательными суффиксами в 

единственном числе: poigani, poigas, poigah и слова с обратным чередованием: lat'e-

lattiet, arvata-arbuan.  

Указательные местоимения: tämä, se, neюe, tai, nengoine, tämmöine, semmoine, 

nämmä/nämät, net, nenne/nenet, nuot, nengozet, tämmözet, semmozet, возвратное 

местоимение: iюe, вопросительные местоимения: Ken?, Ket?, Mi?, Mit?, Kudai?, 

Mittuine?, Kudamat?, Mittumat?, относительные местоимения: ken, mi, kudai, mittuine, 

ket, mit, kudamat, mittumat, определительные местоимения: kai, joga, jogahine, toine, 

kaikin, jogahizet, toizet, mollei, mollembat, отрицательные местоимения: niken, nimi, 

nikudai, nimittuine, неопределѐнные местоимения: kenlienne, kentah(to), mitah(to), 

milienne, kudaitahto, mittuinetahto, ketlienne, mitlienne, kudamat, kudaken, kudamidä, 

склонение указательных, вопросительных, относительных, определительных, 
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отрицательных и неопределѐнных местоимений.  

Степени сравнения прилагательных (компаратив: nuorembi, nuoremban, 

суперлатив: nuorin, nuoriman), склонение прилагательных в форме компаратива и 

суперлатива (единственного и множественного числа), утвердительные и 

отрицательные формы презенса от одноосновных и двуосновных глаголов, 

утвердительные и отрицательные формы имперфекта от одноосновных и 

двуосновных глаголов sanoin, en sanonuh, saimmo, emmo suannuh, häi tuli, häi ei 

tulluh, hyö oldih, hyö ei oldu, чередование конечных гласных основы в одноосновных 

глаголах перед показателем имперфекта -i: конечного гласного основы (a~o, a~ø, 

ä~ø, e~ø); конечного дифтонга основы (ua~a, iä~ ä, uo~o, yö~ö); чередование 

конечных гласных основы в двуосновных глаголах перед показателем имперфекта -

i: конечного гласного основы (е~o); конечного дифтонга основы (ua~a, iä~ä), 

утвердительные и отрицательные формы перфекта от одноосновных и двуосновных 

глаголов: olen lähtenyh, en ole lähtenyh, olet tuonnuh, et ole tuonnuh, häi on mennyh, häi 

ei ole mennyh, olemmo ruadanuh, emmo ole ruadanuh, oletto vallinnuh, etto ole vallinnuh, 

Konzubo sinä olet loppenuh universitietan? – Kaksi vuottu tagaperin., утвердительные и 

отрицательные формы одноосновных и двуосновных глаголов плюсквамперфекта: 

olin ottanuh, en olluh ottanuh, olit myönnyh, et olluh myönnyh, häi oli pannuh, häi ei olluh 

pannuh, olimmo kabrastannuh, emmo olluh kabrastannuh, olitto vallinnuh, etto olluh 

vallinnuh., утвердительные и отрицательные формы будущего времени (футурума) 

от одноосновных и двуосновных глаголов, вспомогательные глаголы ruveta, roija в 

футуруме, формы основного глагола футурума с показателями -mah, -mäh, формы 

повелительного наклонения глаголов – императива (утвердительные и 

отрицательные формы 2, 3 лица единственного числа и 1, 2, 3 лица множественного 

числа): ota, älä ota, älgäh ottakkah, ottakkua, otettahes, älä luve, älgäh lugekkah, älgiä 

lugekkua, äldähes lugiettahes, älä juo, älgäh juogah, älgiä juogua, äldähes juodahes, älä 

katkua, älgäh katkakkah, älgiä katkakkua, äldähes katkattahes, älä hävie, älgäh hävikkäh, 

älgiä hävikkiä, äldähes hävittähes. Утвердительные и отрицательные формы 

одноосновных и двуосновных глаголов различных наклонений: изъявительное 

наклонение (индикатив), условное наклонение (кондиционал), потенциальное 

наклонение (потенциал), формы I, II причастия актива одноосновных и двуосновных 
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глаголов, формы возвратных глаголов с грамматическим показателем -kseh, формы 

неопределѐнного лица: в основном значении: Pakittavua eluo nikonzu ei ole liigua.; в 

функции побуждения к действию: Kohendettavat sovat pidäy enzimäi pestä., формы 

инфинитивов: I инфинитив с грамматическими показателями -a, -ä, -o, -ö, -e, -ja, -jä, -

va, -vä, -ta, -tä, -la, -lä, -na, -nä, формы иллатива, инессива, элатива III инфинитива от 

одноосновных и двуосновных глаголов: иллатив III инфинитива mennä ostamah, 

pezemäh, keriämäh, ruveta pajattamah, ruadamah, инессив III инфинитива: lapset ollah 

opastumas, элатив III инфинитива: nostattua tyttö maguamas., управление глаголов: 

kunnivoija, suvaija, vihata, kiittiä, varata, toivottua (kedä? midä?), ottua ozua (keh? mih?), 

lugie (midä?), paista (mih nähte?), tuttavuo (keh? mih?) и другое.  

Формы порядковых и количественных числительных: количественные 

числительные от 100 до 1 000 000 и их склонение, порядковые числительные и их 

склонение: seiююemes – seiююemendel – seiююemendenny – seiююemetty, наречия места, 

времени, образа действия, меры, причины и цели, а также наречия модального 

характера, предлоги и послелоги, в том числе: al, alpäi, alle, alaюi, edeh, ies, jälgeh, 

keskeh, keskes, keskel, kohtas, luo, luokse, piäs, rinnal, tagan, tuakse, vieres, yliюi, ymbäri, 

aigua, peräh, täh, valdua, jytyi, varah, sijas, tilas, myö, pitkin, vaste, läbi, piäliюi, poikki, 

siiriюi, ymbäri, tuaюi, päi, niгkoi, varoin, suate, jälles, halgi, kohti, lähäl, myödäh, enne, 

ilmai, paiюi, союзы, в том числе: da, ga, i, ni, ku, sego, taigo, kuibo, ku vai, ga ku. 

41.11.5.3. Владеть социокультурными знаниями и умениями: 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 

(учѐных, писателях, поэтах, спортсменах), оказывать помощь гостям в ситуациях 

повседневного общения (объяснить местонахождение объекта и другое). 

41.11.5.4. Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 
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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 (прослушанного) 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

41.11.6. Предметные результаты изучения родного (карельского) языка 

(ливвиковское наречие). К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

41.11.6.1. 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 (объѐм монологического высказывания – до 9-10 фраз), выражать и кратко 

аргументировать своѐ мнение, излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм – 9-10 

фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 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 (текстов) для аудирования – до 2 минут), прогнозировать содержание текста 

по началу сообщения.  

Смысловое 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 
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содержания (объѐм текста (текстов) 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 (объѐм сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного 

(прослушанного) текста (объѐм высказывания – до 110 слов). 

41.11.6.2. Языковые умения и навыки. 

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 объѐмом 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. 

Владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова, 

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 

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 имѐн существительных: суффикс -ja, -jä: rakendajat, 

kalastajat, суффикс -laine, -läine: linnalaine, kyläläine, суффикс -lu, -ly: kodoilu, 

syömäly, суффикс -ikko, -ikkö: koivikko, pedäjikkö, суффикс -s: jallas, lihas, суффикс -
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us, -ys: kaglus, hyvys, суффикс -vus, -vys: юomevus, levevys, суффикс -niekku: 

sieniniekku, kalaniekku, суффикс -ri: aberi, potkuri, суффикс -ine: poigaine, kyläine, 

суффикс -oi, -öi: mamoi, veikoi, суффикс -ikko, -ikkö: havvikko, järvikkö, суффикс -

kko, -kkö: brihakko, vähäkkö, суффикс -lline: kobralline, yskälline, суффикс -ju,-jy: 

n'evvoju, eююijy, суффикс -tti: kazvatti, elätti, суффикс -mari,-märi: juomari, syömäri, 

суффикс -mine: ostamine, rygimine, суффкс -ndu, -ndy: ostandu, myöndy, cуффикс -in: 

kirjutin, avain, cуффикс -e: sive, cуффикс -es: muanites, cуффикс -o, -ö: tulo, lähtö, 

cуффикс -os, -ös: ostos, lypsös, cуффикс -u, -y: uidelu, itku, cуффикс -us, -ys: varrastus, 

kehitys, cуффикс -vo,-vö: leikkavo, kerävö, – суффиксы имѐн прилагательных: 

суффикс -vu, -vy: kirjavu, vägevy, суффикс -еu, -еy: kalaеu, kuuluеu, суффикс -ююu, -

ююy: varaююu, puskiююu, суффикс -kas, -käs: n'erokas, oksakas, суффикс -toi, -töi: tuatatoi, 

jallatoi, суффикс -matoi, -mätöi: sanomatoi, ruadamatoi, суффикс -ююaine, -ююäine: 

madalaююaine, jyrkäююäine, суффикс -ttavu, -ttävy: suurettavu, magiettavu, суффикс -

kkaine, -kkäine: kuivikkaine, kypsikkäine, суффикс -naine, -näine: kogonaine, vällinäine, 

суффикс -maine, -mäine: jälgimäine, perimäine, суффикс -ine: pehmeine, sageine, – 

глагольные суффиксы: суффикс -da, -dä: pizardua, höyhendiä, суффикс -ta, -tä: 

varrastua, verestiä, суффикс -nda, -ndä: suurendua, lyhendiä, суффикс -sta, -stä: ripustua, 

vieristiä, суффикс -tta, -ttä: rouskuttua, pehmittiä, суффикс -ittä, -ittä: rauhoittua, pyhittiä, 

суффикс -i: kukkie, kengie, суффикс -ti: karehtie, märehtie, суффикс -ne: vahneta, 

pienetä, суффикс -ksi: suureksie, pieneksie, суффикс -du, -dy: suolduo, hämärdyö, 

суффикс -tu, -ty: homehtuo, köyhtyö, суффикс -su, -sty: lahostuo, pölystyö, суффикс -

vu, -vy: ravevuo, meююävyö, суффикс -hta -htä: kaюahtua, kävähtiä, суффикс -lda, -ldä: 

kannaldua, piästäldiä, суффикс -le: kastella-kastelen, суффикс -ndele: kuunnella-

kuundelen, суффикс -ttele: lasketella-laskettelen, суффикс -ksendele: tuoksendella-

tuoksendelen, суффикс -i: lykkie-lykkiy, суффикс -ksi: kulleksie-kulleksiu, суффикс -o: 

leikkuo-leikkou, суффикс -tta, -ttä: seizattua-seizattau, niitättiä-niitättäy, суффикс -u, -y: 

pastuo-pastuu, löydyö-löydyy, суффикс -vu, vy: hierovuo-hierovuu, elävyö-elävyy, 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, образованные путем 

словосложения: kodoimua, kaivovezi, распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные многозначные слова, синонимы, антонимы, 

сокращения и аббревиатуры, распознавать и употреблять в устной и письменной 
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речи различные средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи: основные коммуникативные типы простых предложений в 

карельском языке: повествовательное, побудительное, вопросительное (общий 

вопрос: Ongo sinul aigua paista?, специальные вопросы с вопросительными словами: 

Konzu? (Konzu olet roinnuhes?), Kui? (Kui sinä piäzet?), Mispäi?, Kuspäi? (Kuspäi työ 

oletto?), Mis?, Kus? (Kus eläy sinun pereh?), Mittumas? (Mittumas kluasas sinä opastut?), 

Äijygo? (Äijygo pertii on fatieras?), Mittuine? (Mittuine pereh sinul on?), 

альтернативный вопрос, союз vai: Kenbo on vahnembi, sinä vai Anni?), 

утвердительные и отрицательные предложения, восклицательные предложения: Mi 

(mittuine) on hyvä päivy!, основные структурно-семантические типы простых 

предложений в карельском языке: интранзитивное предложение: Lapsi maguau., 

Tytöt ollah puustos., Buabo eläy hierus., транзитивное предложение: Died'oi nosti kylyn 

rannale., Hyö piirretäh kartua., посессивная конструкция: Minul on äijy omahistu., 

экзистенциальное предложение: вkolas on äijy tilua., вkolas ei ole kielistuudiedu., 

результативная конструкция с транслативом: Häi opastui keittäjäkse., предикативное 

предложение: Minä da Semoi olemmo dovariгat., предложения с семантикой 

состояния: Minuu vilus puistattau., Minul on kibei kulku., сложносочинѐнные 

предложения, сложноподчинѐнное предложение (главное предложение, 

придаточное предложение в функции подлежащего: Ylen hyvä, ku meil on loma., 

придаточное предложение в функции определения: Tyttö, kudai istuu lauюal, on 

Leenan sizär., придаточное предложение в функции объекта: Oletgo huomannuh, ku 

talvi on jo tulluh?, придаточное предложение в функции обстоятельства: Konzu kevät 

tulou, muuttolinnut tullah järilleh.  

Двусоставные и односоставные предложения, типы односоставных 

предложений в карельском языке: определѐнно-личные односоставные предложения 

-Luven gaziettua., Tunnetgo koin eläjii?, Olemmo muuttanuh., Olettogo käynnyh 

Moskovah?, неопределѐнно-личные предложения: Huomei vallitah uuzi prezidentu., 

обобщѐнно-личные предложения – Midä kezäl keriät, sidä talvel tabuat., безличные 

предложения – Juotattau., Tuulou., Vihmuu., конструкция долженствования: Sinul 
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pidäy mennä sinne., Sinul ei pie ruadua sidä. Предложения с прямым порядком слов, 

предложения с инверсией, полные и неполные предложения: Bazaril myvväh kalua., 

Veresty kalua., простые предложения со сказуемым, выраженным личной формой 

глагола: Myö pagizemmo karjalakse., модальными глаголами в составе сказуемого: En 

voinnuh soittua (zvonie) sinule egläi., предложения с существительным в функции 

подлежащего: Opastai tulou kluassah., местоимением в функции подлежащего: Tämä 

on юoma., предложения с номинативом грамматического субъекта: Pereh lähtöy 

kyläh., партитивом грамматического субъекта: Minul ei ole sizärdy., Meюäs on 

vagoidu., придаточным предложением в функции субъекта: Ei ole kummu, ku Outti 

suvaiююou pajattua., согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе: Tuuli 

humizou., Kolme kaеii istuu levol., случаи отсутствия согласования подлежащего и 

сказуемого в лице и числе: Karjalan Sanomat kirjutti uvves ozuttelus., согласованное 

определение: Ostin uvven sanakniigan., неизменяемые прилагательные в функции 

определения: mennyt vuon, kogo päivän, eri ristikanzu., генитивное определение: Tämä 

on susiedan koiru., аппозитивное определение: Miikul on roinnuhes Petroskois, Karjalan 

tazavallan piälinnas., определение в форме внутренне- или внешне-местного падежа: 

Ikkunaspäi avavuu nägöala Oniegujärvele., инфинитивное определение: Nygöi on aigu 

lähtie kodih., объект в аккузативе без окончания (номинативе) в утвердительных 

предложениях с императивом: Avakkua ikkun., аккузативе без окончания 

(номинативе) в утвердительных неопределѐнно-личных предложениях: Talo 

mualattih sinizekse., аккузативе с окончанием (генитиве): Ostimmo sanakniigan., 

аккузативе множественного числа (номинативе): Anna minule avaimet., партитив 

объекта, выраженного вещественным существительным Äijänpiän syvväh jäiююiä., 

партитив объекта в отрицательных предложениях: Älä ota kaеii., обстоятельство в 

форме внешне- и внутренне-местного падежа: Miikul eläy Anukses., обстоятельство, 

выраженное наречием: Häi pajattau юomasti., обстоятельство, выраженное 

конструкциями с предлогами и послелогами: Lapset kiеatah kuuzen al., 

обстоятельство в форме эссива и транслатива: Häi ruadau opastajannu гkolas., Poigu 

piäzi yliopastujakse., части речи: именные части речи (существительные, 

прилагательные, местоимения, числительные), глаголы, наречия, предлоги и 

послелоги, союзы, различные типы склонения имѐн: на -(i)ne: kuldaine, на -i: mieli, 
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suuri, hiiri, на -e: päre, kate, ruoste, на -vus, -vys: юomevus, levevys, на -i: kukki, lehti, на 

-ös, -us: kylvös, kaglus, на -in: avain, на -zi: kuuzi, одноосновные и двуосновные 

имена, гласную и согласную основы, падежные формы имѐн в единственном и 

множественном числе (существительные, прилагательные, местоимения), 

словоизменительные суффиксы в карельском языке: формообразующие суффиксы и 

окончания, показатель множественного числа в формах косвенных падежей: -i-, -loi-

, -löi-, партитив множественного числа Kedä? Midä? -i: poigu – poigii, lehmy-lehmii, 

järvi-järvii, lapsi-lapsii, kylä-kylii, kala-kaloi, randu-randoi, -loi, -löi: ruadoloi, piälöi, 

kylylöi., генитив множественного числа Kenen? Min? -en, -n: järvi-järvilöin, vihmu-

vihmoin, vahnu-vahnoin, kezä-kezien, naine-naizien, soba-sobien, kodi-kodiloin., 

единственного и множественного числа внутренне-местных и внешне-местных 

падежей talolois, huonuksispäi, uuliюoil., формы эссива: Minä tiezin händy lapsennu., 

чередование кратких гласных основы слова: a ~ o (в именах и глаголах): vihma|s ~ 

vihmo|i|s, anna|n ~ anno|i|n, a ~ u (в именах): orava|n ~ oravu|a, юoma|n ~ юomu|a, а ~ e (в 

именах): paha|t ~ pahe|mba|t, a ~ ø (в именах и глаголах): oksa|l ~ oks|i|l, musta|s ~ 

must|i|s, sovva|n ~ sovv|i|n; ä ~ i (в именах): kezä|n ~ kezi|ä, hyvä|n ~ hyvi|ä, ä ~ e (в 

именах): jyrkä|s ~ jyrke|mbä|s, ä ~ ø (в именах и глаголах): silmä|s ~ silm|i|s, kestä|n ~ 

kest|i|n; e ~ i (в именах): kiven ~ kivie, e ~ o, ö (в глаголах): tule|n ~ tulo|u, mene|t ~ 

menö|y, e ~ ø (в именах и глаголах): miele|s ~ miel|i|s, piene|l ~ pien|i|l, mene|n ~ 

men|i|n; o ~ u (в именах): kello|n ~ kellu|o, ö ~ y (в именах): töhlön ~ töhlyö., 

чередование дифтонгов основы слова: ai ~ ua: harmai ~ harmua|n, ei ~ ie: valgei ~ 

valgie|n, чередование ступеней согласных в основе слова: tt:t (kattau-katan), юю:ю 

(meююy-meюäs), pp:p (loppou-lopen), nd:nn (andau-annan), kk:k (häkki-häkit), гг:г (boггi-

boгin), ss:s (kassu-kasat), ld:ll (peldo-pellot), mb:mm (lambii-lammit), lg:ll (kulgou-

kullen), rg:rr (märgy-märrät), rd:rr (piirdäy-piirrän), g:v (lugou-luven), g:j (viga-vijat), g:ø 

(mägi-mäin), d:v (mado-mavot), d:j (voidau-voijan), d:ø (ruadau-ruan), b:v (boba-bovat), 

сильную ступень чередования согласных перед притяжательными суффиксами в 

единственном числе: poigani, poigas, poigah и слова с обратным чередованием: lat'e-

lattiet, arvata-arbuan, указательные местоимения: tämä, se, neюe, tai, nengoine, 

tämmöine, semmoine, nämmä/nämät, net, nenne/nenet, nuot, nengozet, tämmözet, 

semmozet, возвратное местоимение: iюe, вопросительные местоимения: Ken?, Ket?, 
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Mi?, Mit?, Kudai?, Mittuine?, Kudamat?, Mittumat?, относительные местоимения: ken, 

mi, kudai, mittuine, ket, mit, kudamat, mittumat, определительные местоимения: kai, 

joga, jogahine, toine, kaikin, jogahizet, toizet, mollei, mollembat, отрицательные 

местоимения: niken, nimi, nikudai, nimittuine, неопределѐнные местоимения: 

kenlienne, kentah(to), mitah(to), milienne, kudaitahto, mittuinetahto, ketlienne, mitlienne, 

kudamat, kudaken, kudamidä, склонение указательных, вопросительных, 

относительных, определительных, отрицательных и неопределѐнных местоимений, 

степени сравнения прилагательных (компаратив: nuorembi, nuoremban, суперлатив: 

nuorin, nuoriman), склонение прилагательных в форме компаратива и суперлатива 

(единственного и множественного числа), утвердительные и отрицательные формы 

презенса от одноосновных и двуосновных глаголов, утвердительные и 

отрицательные формы имперфекта от одноосновных и двуосновных глаголов sanoin, 

en sanonuh, saimmo, emmo suannuh, häi tuli, häi ei tulluh, hyö oldih, hyö ei oldu, 

чередование конечных гласных основы в одноосновных глаголах перед показателем 

имперфекта -i: конечного гласного основы (a~o, a~ø, ä~ø, e~ø); конечного дифтонга 

основы (ua~a, iä~ ä, uo~o, yö~ö); чередование конечных гласных основы в 

двуосновных глаголах перед показателем имперфекта -i: конечного гласного основы 

(е~o); конечного дифтонга основы (ua~a, iä~ä), утвердительные и отрицательные 

формы перфекта от одноосновных и двуосновных глаголов: olen lähtenyh, en ole 

lähtenyh, olet tuonnuh, et ole tuonnuh, häi on mennyh, häi ei ole mennyh, olemmo 

ruadanuh, emmo ole ruadanuh, oletto vallinnuh, etto ole vallinnuh, Konzubo sinä olet 

loppenuh universitietan? – Kaksi vuottu tagaperin., утвердительные и отрицательные 

формы одноосновных и двуосновных глаголов плюсквамперфекта: olin ottanuh, en 

olluh ottanuh, olit myönnyh, et olluh myönnyh, häi oli pannuh, häi ei olluh pannuh, 

olimmo kabrastannuh, emmo olluh kabrastannuh, olitto vallinnuh, etto olluh vallinnuh., 

утвердительные и отрицательные формы будущего времени (футурума) от 

одноосновных и двуосновных глаголов, вспомогательные глаголы ruveta, roija в 

футуруме, формы основного глагола футурума с показателями -mah, -mäh, формы 

повелительного наклонения глаголов – императива (утвердительные и 

отрицательные формы 2, 3 лица единственного числа и 1, 2, 3 лица множественного 

числа): ota, älä ota, älgäh ottakkah, ottakkua, otettahes, älä luve, älgäh lugekkah, älgiä 
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lugekkua, äldähes lugiettahes, älä juo, älgäh juogah, älgiä juogua, äldähes juodahes, älä 

katkua, älgäh katkakkah, älgiä katkakkua, äldähes katkattahes, älä hävie, älgäh hävikkäh, 

älgiä hävikkiä, äldähes hävittähes., утвердительные и отрицательные формы 

одноосновных и двуосновных глаголов различных наклонений: изъявительное 

наклонение (индикатив), условное наклонение (кондиционал), потенциальное 

наклонение (потенциал), утвердительные и отрицательные формы презенса 

кондиционала laskizin, en laskis, ottazit, et ottas, häi tulis, häi ei tulis, paikkuazimmo, 

emmo paikkuas, selgizitto, etto selgies, hyö lähettäs, ei lähettäs., утвердительные и 

отрицательные формы имперфекта условного наклонения с показателями -nuzi, -

nyzi, -nnuzi, -nnyzi, -nus, -nys, -nnus, -nnys, утвердительные и отрицательные формы 

перфекта условного наклонения с показателями -izi-, -is- вспомогательного глагола 

olla и с показателями основного глагола -nuh, -nyh, -nnuh, -nnyh, -du, -dy, -tu, -ty, -ttu, 

-tty, утвердительные и отрицательные формы презенса потенциального наклонения 

(потенциала) с грамматическими показателями -ne, -nne, -no, -nö, -nno, -nnö, формы 

I, II причастия актива одноосновных и двуосновных глаголов, формы возвратных 

глаголов с грамматическим показателем -kseh, формы неопределѐнного лица: в 

основном значении: Pakittavua eluo nikonzu ei ole liigua.; в функции побуждения к 

действию: Kohendettavat sovat pidäy enzimäi pestä., формы инфинитивов: I 

инфинитив с грамматическими показателями -a, -ä, -o, -ö, -e, -ja, -jä, -va, -vä, -ta, -tä, -

la, -lä, -na, -nä, формы иллатива, инессива, элатива III инфинитива от одноосновных 

и двуосновных глаголов: иллатив III инфинитива mennä ostamah, pezemäh, keriämäh, 

ruveta pajattamah, ruadamah, инессив III инфинитива: lapset ollah opastumas, элатив III 

инфинитива: nostattua tyttö maguamas., управление глаголов: kunnivoija, suvaija, 

vihata, kiittiä, varata, toivottua (kedä? midä?), ottua ozua (keh? mih?), lugie (midä?), 

paista (mih nähte?), tuttavuo (keh? mih?) и другое.  

Формы порядковых и количественных числительных: количественные 

числительные от 100 до 1 000 000 и их склонение, порядковые числительные и их 

склонение: seiююemes – seiююemendel – seiююemendenny – seiююemetty, наречия места, 

времени, образа действия, меры, причины и цели, а также наречия модального 

характера, предлоги и послелоги, в том числе: al, alpäi, alle, alaюi, edeh, ies, jälgeh, 

keskeh, keskes, keskel, kohtas, luo, luokse, piäs, rinnal, tagan, tuakse, vieres, yliюi, ymbäri, 
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aigua, peräh, täh, valdua, jytyi, varah, sijas, tilas, myö, pitkin, vaste, läbi, piäliюi, poikki, 

siiriюi, ymbäri, tuaюi, päi, niгkoi, varoin, suate, jälles, halgi, kohti, lähäl, myödäh, enne, 

ilmai, paiюi, союзы, в том числе: da, ga, i, ni, ku, sego, taigo, kuibo, ku vai, ga ku. 

41.11.6.3. Владеть социокультурными знаниями и умениями: 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 карельском языке (ливвиковское наречие) родную страну, малую 

родину (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся 

люди), оказывать помощь гостям, не владеющим карельским языком языком, в 

ситуациях повседневного общения с носителями карельского языка (ливвиковское 

наречие) (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут 

и другое). 

41.11.6.4. Владеть компенсаторными умениями: 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 (прослушанного) 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

41.11.7. Предметные результаты изучения родного (карельского) языка 

(ливвиковское наречие). К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

41.11.7.1. 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 (сообщение), 

рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания – до 10–12 



910 

Программа - 03 

фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста со 

зрительными и (или) вербальными опорами (объѐм – 10–12 фраз), излагать 

результаты выполненной проектной работы (объѐм – 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 (текстов) для аудирования – до 2 минут). 

Смысловое 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 (объѐм текста (текстов) 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 (объѐм сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного 

(прослушанного) текста (объѐм высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, 

кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объѐм – 100-120 слов). 

41.11.7.2. Языковые умения и навыки. 

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 объѐмом до 120 слов, построенные 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать 



911 

Программа - 03 

новые слова согласно основным правилам чтения.  

Владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова. 

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 

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 имѐн существительных: суффикс -ja, -jä: rakendajat, 

kalastajat, суффикс -laine, -läine: linnalaine, kyläläine, суффикс -lu, -ly: kodoilu, 

syömäly, суффикс -ikko, -ikkö: koivikko, pedäjikkö, суффикс -s: jallas, lihas, суффикс -

us, -ys: kaglus, hyvys, суффикс -vus, -vys: юomevus, levevys, суффикс -niekku: 

sieniniekku, kalaniekku, суффикс -ri: aberi, potkuri, суффикс -ine: poigaine, kyläine, 

суффикс -oi, -öi: mamoi, veikoi, суффикс -ikko, -ikkö: havvikko, järvikkö, суффикс -

kko, -kkö: brihakko, vähäkkö, суффикс -lline: kobralline, yskälline, суффикс -ju,-jy: 

n'evvoju, eююijy, суффикс -tti: kazvatti, elätti, суффикс -mari,-märi: juomari, syömäri, 

суффикс -mine: ostamine, rygimine, суффкс -ndu, -ndy: ostandu, myöndy, cуффикс -in: 

kirjutin, avain, cуффикс -e: sive, cуффикс -es: muanites, cуффикс -o, -ö: tulo, lähtö, 

cуффикс -os, -ös: ostos, lypsös, cуффикс -u, -y: uidelu, itku, cуффикс -us, -ys: varrastus, 

kehitys, cуффикс -vo,-vö: leikkavo, kerävö, – суффиксы имѐн прилагательных: 

суффикс -vu, -vy: kirjavu, vägevy, суффикс -еu, -еy: kalaеu, kuuluеu, суффикс -ююu, -

ююy: varaююu, puskiююu, суффикс -kas, -käs: n'erokas, oksakas, суффикс -toi, -töi: tuatatoi, 

jallatoi, суффикс -matoi, -mätöi: sanomatoi, ruadamatoi, суффикс -ююaine, -ююäine: 

madalaююaine, jyrkäююäine, суффикс -ttavu, -ttävy: suurettavu, magiettavu, суффикс -

kkaine, -kkäine: kuivikkaine, kypsikkäine, суффикс -naine, -näine: kogonaine, vällinäine, 

суффикс -maine, -mäine: jälgimäine, perimäine, суффикс -ine: pehmeine, sageine, – 

глагольные суффиксы: суффикс -da, -dä: pizardua, höyhendiä, суффикс -ta, -tä: 
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varrastua, verestiä, суффикс -nda, -ndä: suurendua, lyhendiä, суффикс -sta, -stä: ripustua, 

vieristiä, суффикс -tta, -ttä: rouskuttua, pehmittiä, суффикс -ittä, -ittä: rauhoittua, pyhittiä, 

суффикс -i: kukkie, kengie, суффикс -ti: karehtie, märehtie, суффикс -ne: vahneta, 

pienetä, суффикс -ksi: suureksie, pieneksie, суффикс -du, -dy: suolduo, hämärdyö, 

суффикс -tu, -ty: homehtuo, köyhtyö, суффикс -su, -sty: lahostuo, pölystyö, суффикс -

vu, -vy: ravevuo, meююävyö, суффикс -hta -htä: kaюahtua, kävähtiä, суффикс -lda, -ldä: 

kannaldua, piästäldiä, суффикс -le: kastella-kastelen, суффикс -ndele: kuunnella-

kuundelen, суффикс -ttele: lasketella-laskettelen, суффикс -ksendele: tuoksendella-

tuoksendelen, суффикс -i: lykkie-lykkiy, суффикс -ksi: kulleksie-kulleksiu, суффикс -o: 

leikkuo-leikkou, суффикс -tta, -ttä: seizattua-seizattau, niitättiä-niitättäy, суффикс -u, -y: 

pastuo-pastuu, löydyö-löydyy, суффикс -vu, vy: hierovuo-hierovuu, elävyö-elävyy. 

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 употреблять в устной и 

письменной речи: основные коммуникативные типы простых предложений в 

карельском языке: повествовательное, побудительное, вопросительное (общий 

вопрос: Ongo sinul aigua paista?, специальные вопросы с вопросительными словами: 

Konzu? (Konzu olet roinnuhes?), Kui? (Kui sinä piäzet?), Mispäi?, Kuspäi? (Kuspäi työ 

oletto?), Mis?, Kus? (Kus eläy sinun pereh?), Mittumas? (Mittumas kluasas sinä opastut?), 

Äijygo? (Äijygo pertii on fatieras?), Mittuine? (Mittuine pereh sinul on?), 

альтернативный вопрос, союз vai: Kenbo on vahnembi, sinä vai Anni?), 

утвердительные и отрицательные предложения, восклицательные предложения: Mi 

(mittuine) on hyvä päivy!, основные структурно-семантические типы простых 

предложений в карельском языке: интранзитивное предложение: Lapsi maguau., 

Tytöt ollah puustos., Buabo eläy hierus., транзитивное предложение: Died'oi nosti kylyn 

rannale., Hyö piirretäh kartua., посессивная конструкция: Minul on äijy omahistu., 

экзистенциальное предложение: вkolas on äijy tilua., вkolas ei ole kielistuudiedu., 

результативная конструкция с транслативом: Häi opastui keittäjäkse., предикативное 

предложение: Minä da Semoi olemmo dovariгat., предложения с семантикой 
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состояния: Minuu vilus puistattau., Minul on kibei kulku., сложносочинѐнные 

предложения, сложноподчинѐнное предложение (главное предложение, 

придаточное предложение в функции подлежащего: Ylen hyvä, ku meil on loma., 

придаточное предложение в функции определения: Tyttö, kudai istuu lauюal, on 

Leenan sizär., придаточное предложение в функции объекта: Oletgo huomannuh, ku 

talvi on jo tulluh?, придаточное предложение в функции обстоятельства: Konzu kevät 

tulou, muuttolinnut tullah järilleh., двусоставные и односоставные предложения, типы 

односоставных предложений в карельском языке: определѐнно-личные 

односоставные предложения: Luven gaziettua., Tunnetgo koin eläjii?, Olemmo 

muuttanuh., Olettogo käynnyh Moskovah?, неопределѐнно-личные предложения: 

Huomei vallitah uuzi prezidentu., обобщѐнно-личные предложения: Midä kezäl keriät, 

sidä talvel tabuat., безличные предложения: Juotattau., Tuulou., Vihmuu., конструкция 

долженствования: Sinul pidäy mennä sinne., Sinul ei pie ruadua sidä., предложения с 

прямым порядком слов, предложения с инверсией, полные и неполные 

предложения: Bazaril myvväh kalua., Veresty kalua., простые предложения со 

сказуемым, выраженным личной формой глагола: Myö pagizemmo karjalakse., 

модальными глаголами в составе сказуемого: En voinnuh soittua (zvonie) sinule egläi., 

предложения с существительным в функции подлежащего: Opastai tulou kluassah., 

местоимением в функции подлежащего: Tämä on юoma., предложения с 

номинативом грамматического субъекта: Pereh lähtöy kyläh., партитивом 

грамматического субъекта: Minul ei ole sizärdy., Meюäs on vagoidu., придаточным 

предложением в функции субъекта: Ei ole kummu, ku Outti suvaiююou pajattua., 

согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе: Tuuli humizou., Kolme kaеii 

istuu levol., случаи отсутствия согласования подлежащего и сказуемого в лице и 

числе: Karjalan Sanomat kirjutti uvves ozuttelus., согласованное определение: Ostin 

uvven sanakniigan., неизменяемые прилагательные в функции определения: mennyt 

vuon, kogo päivän, eri ristikanzu., генитивное определение: Tämä on susiedan koiru., 

аппозитивное определение: Miikul on roinnuhes Petroskois, Karjalan tazavallan 

piälinnas., определение в форме внутренне- или внешне-местного падежа: Ikkunaspäi 

avavuu nägöala Oniegujärvele., инфинитивное определение: Nygöi on aigu lähtie 

kodih., объект в аккузативе без окончания (номинативе) в утвердительных 
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предложениях с императивом: Avakkua ikkun., аккузативе без окончания 

(номинативе) в утвердительных неопределѐнно-личных предложениях: Talo 

mualattih sinizekse., аккузативе с окончанием (генитиве): Ostimmo sanakniigan., 

аккузативе множественного числа (номинативе): Anna minule avaimet., партитив 

объекта, выраженного вещественным существительным Äijänpiän syvväh jäiююiä., 

партитив объекта в отрицательных предложениях: Älä ota kaеii., обстоятельство в 

форме внешне- и внутренне-местного падежа: Miikul eläy Anukses., обстоятельство, 

выраженное наречием: Häi pajattau юomasti., обстоятельство, выраженное 

конструкциями с предлогами и послелогами: Lapset kiеatah kuuzen al., 

обстоятельство в форме эссива и транслатива: Häi ruadau opastajannu гkolas., Poigu 

piäzi yliopastujakse.  

Части речи: именные части речи (существительные, прилагательные, 

местоимения, числительные), глаголы, наречия, предлоги и послелоги, союзы, 

различные типы склонения имѐн: на -(i)ne: kuldaine, на -i: mieli, suuri, hiiri, на -e: 

päre, kate, ruoste, на -vus, -vys: юomevus, levevys, на -i: kukki, lehti, на -ös, -us: kylvös, 

kaglus, на -in: avain, на -zi: kuuzi, одноосновные и двуосновные имена, гласную и 

согласную основу, падежные формы имѐн в единственном и множественном числе 

(существительные, прилагательные, местоимения), словоизменительные суффиксы 

в карельском языке: формообразующие суффиксы и окончания, показатель 

множественного числа в формах косвенных падежей: -i-, -loi-, -löi-, партитив 

множественного числа Kedä? Midä? -i: poigu – poigii, lehmy-lehmii, järvi-järvii, lapsi-

lapsii, kylä-kylii, kala-kaloi, randu-randoi, -loi, -löi: ruadoloi, piälöi, kylylöi., генитив 

множественного числа Kenen? Min? -en, -n: järvi-järvilöin, vihmu-vihmoin, vahnu-

vahnoin, kezä-kezien, naine-naizien, soba-sobien, kodi-kodiloin., единственного и 

множественного числа внутренне-местных и внешне-местных падежей talolois, 

huonuksispäi, uuliюoil., формы эссива: Minä tiezin händy lapsennu., чередование 

кратких гласных основы слова: a ~ o (в именах и глаголах): vihma|s ~ vihmo|i|s, 

anna|n ~ anno|i|n, a ~ u (в именах): orava|n ~ oravu|a, юoma|n ~ юomu|a, а ~ e (в именах): 

paha|t ~ pahe|mba|t, a ~ ø (в именах и глаголах): oksa|l ~ oks|i|l, musta|s ~ must|i|s, 

sovva|n ~ sovv|i|n; ä ~ i (в именах): kezä|n ~ kezi|ä, hyvä|n ~ hyvi|ä, ä ~ e (в именах): 

jyrkä|s ~ jyrke|mbä|s, ä ~ ø (в именах и глаголах): silmä|s ~ silm|i|s, kestä|n ~ kest|i|n; e ~ 
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i (в именах): kiven ~ kivie, e ~ o, ö (в глаголах): tule|n ~ tulo|u, mene|t ~ menö|y, e ~ ø (в 

именах и глаголах): miele|s ~ miel|i|s, piene|l ~ pien|i|l, mene|n ~ men|i|n; o ~ u (в 

именах): kello|n ~ kellu|o, ö ~ y (в именах): töhlön ~ töhlyö., чередование дифтонгов 

основы слова: ai ~ ua: harmai ~ harmua|n, ei ~ ie: valgei ~ valgie|n, чередование 

ступеней согласных в основе слова: tt:t (kattau-katan), юю:ю (meююy-meюäs), pp:p 

(loppou-lopen), nd:nn (andau-annan), kk:k (häkki-häkit), гг:г (boггi-boгin), ss:s (kassu-

kasat), ld:ll (peldo-pellot), mb:mm (lambii-lammit), lg:ll (kulgou-kullen), rg:rr (märgy-

märrät), rd:rr (piirdäy-piirrän), g:v (lugou-luven), g:j (viga-vijat), g:ø (mägi-mäin), d:v 

(mado-mavot), d:j (voidau-voijan), d:ø (ruadau-ruan), b:v (boba-bovat), сильную ступень 

чередования согласных перед притяжательными суффиксами в единственном числе: 

poigani, poigas, poigah и слова с обратным чередованием: lat'e-lattiet, arvata-arbuan, 

указательные местоимения: tämä, se, neюe, tai, nengoine, tämmöine, semmoine, 

nämmä/nämät, net, nenne/nenet, nuot, nengozet, tämmözet, semmozet.  

Возвратное местоимение: iюe, вопросительные местоимения: Ken?, Ket?, Mi?, 

Mit?, Kudai?, Mittuine?, Kudamat?, Mittumat?, относительные местоимения: ken, mi, 

kudai, mittuine, ket, mit, kudamat, mittumat, определительные местоимения: kai, joga, 

jogahine, toine, kaikin, jogahizet, toizet, mollei, mollembat, отрицательные 

местоимения: niken, nimi, nikudai, nimittuine, неопределѐнные местоимения: 

kenlienne, kentah(to), mitah(to), milienne, kudaitahto, mittuinetahto, ketlienne, mitlienne, 

kudamat, kudaken, kudamidä, склонение указательных, вопросительных, 

относительных, определительных, отрицательных и неопределѐнных местоимений, 

степени сравнения прилагательных (компаратив: nuorembi, nuoremban, суперлатив: 

nuorin, nuoriman), склонение прилагательных в форме компаратива и суперлатива 

(единственного и множественного числа), утвердительные и отрицательные формы 

презенса от одноосновных и двуосновных глаголов, утвердительные и 

отрицательные формы имперфекта от одноосновных и двуосновных глаголов sanoin, 

en sanonuh, saimmo, emmo suannuh, häi tuli, häi ei tulluh, hyö oldih, hyö ei oldu, 

чередование конечных гласных основы в одноосновных глаголах перед показателем 

имперфекта -i: конечного гласного основы (a~o, a~ø, ä~ø, e~ø); конечного дифтонга 

основы (ua~a, iä~ ä, uo~o, yö~ö); чередование конечных гласных основы в 

двуосновных глаголах перед показателем имперфекта -i: конечного гласного основы 
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(е~o); конечного дифтонга основы (ua~a, iä~ä), утвердительные и отрицательные 

формы перфекта от одноосновных и двуосновных глаголов: olen lähtenyh, en ole 

lähtenyh, olet tuonnuh, et ole tuonnuh, häi on mennyh, häi ei ole mennyh, olemmo 

ruadanuh, emmo ole ruadanuh, oletto vallinnuh, etto ole vallinnuh, Konzubo sinä olet 

loppenuh universitietan? – Kaksi vuottu tagaperin.  

Утвердительные и отрицательные формы одноосновных и двуосновных 

глаголов плюсквамперфекта: olin ottanuh, en olluh ottanuh, olit myönnyh, et olluh 

myönnyh, häi oli pannuh, häi ei olluh pannuh, olimmo kabrastannuh, emmo olluh 

kabrastannuh, olitto vallinnuh, etto olluh vallinnuh., утвердительные и отрицательные 

формы будущего времени (футурума) от одноосновных и двуосновных глаголов, 

вспомогательные глаголы ruveta, roija в футуруме, формы основного глагола 

футурума с показателями -mah, -mäh, формы повелительного наклонения глаголов – 

императива (утвердительные и отрицательные формы 2, 3 лица единственного числа 

и 1, 2, 3 лица множественного числа): ota, älä ota, älgäh ottakkah, ottakkua, otettahes, 

älä luve, älgäh lugekkah, älgiä lugekkua, äldähes lugiettahes, älä juo, älgäh juogah, älgiä 

juogua, äldähes juodahes, älä katkua, älgäh katkakkah, älgiä katkakkua, äldähes 

katkattahes, älä hävie, älgäh hävikkäh, älgiä hävikkiä, äldähes hävittähes., 

утвердительные и отрицательные формы одноосновных и двуосновных глаголов 

различных наклонений: изъявительное наклонение (индикатив), условное 

наклонение (кондиционал), потенциальное наклонение (потенциал), утвердительные 

и отрицательные формы презенса кондиционала laskizin, en laskis, ottazit, et ottas, häi 

tulis, häi ei tulis, paikkuazimmo, emmo paikkuas, selgizitto, etto selgies, hyö lähettäs, ei 

lähettäs, утвердительные и отрицательные формы имперфекта условного наклонения 

с показателями -nuzi, -nyzi, -nnuzi, -nnyzi, -nus, -nys, -nnus, -nnys, утвердительные и 

отрицательные формы перфекта условного наклонения с показателями -izi-, -is- 

вспомогательного глагола olla и с показателями основного глагола -nuh, -nyh, -nnuh, 

-nnyh, -du, -dy, -tu, -ty, -ttu, -tty, утвердительные и отрицательные формы 

плюсквамперфекта условного наклонения с показателями вспомогательного глагола 

-luzi < *-nuzi, -lus < *-nus и с показателями основного глагола -nuh, -nyh, -nnuh, -

nnyh, -du, -dy, -tu, -ty, -ttu, -tty, утвердительные и отрицательные формы презенса 

потенциального наклонения (потенциала) с грамматическими показателями -ne, -
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nne, -no, -nö, -nno, -nnö, утвердительные и отрицательные формы перфекта 

потенциального наклонения с грамматическими показателями вспомогательного 

глагола -le <*ne, -lo <*-no и основного глагола -nuh, -nyh, -nnuh, -nnyh, -du, -dy, -tu, -

ty, -ttu, -tty, формы I, II причастия актива одноосновных и двуосновных глаголов, 

формы возвратных глаголов с грамматическим показателем -kseh, формы 

неопределѐнного лица: в основном значении: Pakittavua eluo nikonzu ei ole liigua.; в 

функции побуждения к действию: Kohendettavat sovat pidäy enzimäi pestä., формы 

инфинитивов: I инфинитив с грамматическими показателями -a, -ä, -o, -ö, -e, -ja, -jä, -

va, -vä, -ta, -tä, -la, -lä, -na, -nä, II инфинитив с грамматическими показателями -e, -je, 

падежные формы II инфинитива, формы иллатива, инессива, элатива III инфинитива 

от одноосновных и двуосновных глаголов: иллатив III инфинитива mennä ostamah, 

pezemäh, keriämäh, ruveta pajattamah, ruadamah, инессив III инфинитива: lapset ollah 

opastumas, элатив III инфинитива: nostattua tyttö maguamas., управление глаголов: 

kunnivoija, suvaija, vihata, kiittiä, varata, toivottua (kedä? midä?), ottua ozua (keh? mih?), 

lugie (midä?), paista (mih nähte?), tuttavuo (keh? mih?) и другие.  

Формы порядковых и количественных числительных: количественные 

числительные от 100 до 1 000 000 и их склонение, порядковые числительные и их 

склонение: seiююemes – seiююemendel – seiююemendenny – seiююemetty, наречия места, 

времени, образа действия, меры, причины и цели, а также наречия модального 

характера, предлоги и послелоги, в том числе: al, alpäi, alle, alaюi, edeh, ies, jälgeh, 

keskeh, keskes, keskel, kohtas, luo, luokse, piäs, rinnal, tagan, tuakse, vieres, yliюi, ymbäri, 

aigua, peräh, täh, valdua, jytyi, varah, sijas, tilas, myö, pitkin, vaste, läbi, piäliюi, poikki, 

siiriюi, ymbäri, tuaюi, päi, niгkoi, varoin, suate, jälles, halgi, kohti, lähäl, myödäh, enne, 

ilmai, paiюi, союзы, в том числе: da, ga, i, ni, ku, sego, taigo, kuibo, ku vai, ga ku. 

41.11.7.3. Владеть социокультурными знаниями и умениями: 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 карельского языка, обладать базовыми знаниями о социокультурном 

портрете и культурном наследии Республики Карелия, уметь кратко представлять 
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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 

(учѐных, писателях, поэтах, спортсменах), оказывать помощь гостям в ситуациях 

повседневного общения (объяснить местонахождение объекта и другое). 

41.11.7.4. Владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос, использовать при говорении и письме перифраз (толкование), 

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 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

42. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(карельский) язык (собственно карельское наречие)». 

42.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(карельский) язык (собственно карельское наречие)» (предметная область «Родной 

язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родному 

(карельскому) языку (собственно карельское наречие), родной (карельский) язык 

(собственно карельское наречие), карельский язык (собственно карельское наречие) 

разработана для обучающихся, слабо владеющих родным (карельским) языком 

(собственно карельское наречие), и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по родному (карельскому) 

языку (собственно карельское наречие). 

42.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(карельского) языка (собственно карельское наречие), место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов. 

42.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

42.4. Планируемые результаты освоения программы по родному 



919 

Программа - 03 

(карельскому) языку (собственно карельское наречие) включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

42.5. Пояснительная записка. 

42.5.1. Программа по родному (карельскому) языку (собственно карельское 

наречие) разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании 

рабочей программы по учебному предмету. 

На уровне основного образования совершенствуются приобрѐтенные на 

уровне начального общего образования знания, навыки и умения, увеличивается 

объѐм используемых обучающимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения карельским языком (собственно карельское 

наречие), возрастает степень самостоятельности обучающихся и их творческой 

активности, продолжается 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 (карельскому) языку (собственно карельское 

наречие) на уровне основного общего образования предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении языку. Содержание программы по родному 

(карельскому) языку (собственно карельское наречие) направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативных умений в целом.  

42.5.2. В содержании программы по родному (карельскому) языку (собственно 

карельское наречие) выделяются следующие содержательные линии: тематическое 

содержание речи, коммуникативные умения, языковые знания и навыки, 

социокультурные знания и умения, компенсаторные умения. 

42.5.3. Изучение родного (карельского) языка (собственно карельское наречие) 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие у обучающихся коммуникативных умений на карельском языке 

(собственно карельское наречие) в основных видах речевой деятельности – 

говорение, аудирование, чтение, письмо; 
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формирование системы знаний о структуре родного (карельского) языка 

(собственно карельское наречие); 

выработка навыков использования языковых средств (фонетических, 

графических, лексических, грамматических) в устном и письменном общении;  

приобщение обучающихся к культуре, традициям карельского народа в 

рамках тем общения; 

формирование умения представлять республику, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

воспитание любви и уважения к родному краю, карельскому языку как 

духовной ценности народа – носителя карельского языка. 

42.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(карельского) языка (собственно карельское наречие), – 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). 

42.6. Содержание обучения в 5 классе. 

42.6.1. Тематическое содержание речи. 

Kertauгta. Повторение пройденного. 1 сентября – День знаний. Знакомство с 

новыми обучающимися. Заполнение анкеты обучающегося личными данными. 

Повторение изученного на уровне начального общего образования материала. 

Устный рассказ о себе, друге, члене семьи (имя, возраст, место жительства, 

внешность, характер, предпочтения). Дом, квартира, мебель. Koulu. Keгäloma. 

Школа. Летние каникулы. Школьные принадлежности. Ученики в классе, школьные 

товарищи. Школьный день (расписание, учебные предметы, занятия на уроках и 

переменах). Лето, виды летнего отдыха. Природа, поход в лес за грибами и ягодами. 

Matkuгtamini. Путешествие, туризм. Летние каникулы в деревне у бабушки и 

дедушки, помощь взрослым по хозяйству, рыбалка, грибная охота. Летний отдых на 

море. Лето в городе. Путешествие по Карелии: поездка на остров Кижи, водопад 

Кивач, в город Олонец на родину морозца Паккайне, в Киндасово. Vuattiet. Одежда. 

Выбор одежды в зависимости от погоды. Цвет и размер одежды. Женская и мужская 

одежда. Покупка одежды. Школьная форма. Традиционная карельская одежда. 
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Yгtävä. Друг. Внешность и характер друга. День рождения друга с указанием даты, 

гороскоп, знаки Зодиака. Увлечения и хобби друга, свободное время, совместная 

деятельность. Talvi. Roгtuo. Зима. Рождество. Зима в Карелии, зимняя погода. 

Природа зимой, звери и птицы в зимнем лесу. Зимние забавы. Календарные зимние 

праздники, Рождество. Kylä ta kaupunki. Деревня и город. Жизнь в городе и за 

городом. Города и поселки на карте Карелии. История города Олонца – самого 

старого города Карелии. Петрозаводск – столица Карелии. Традиционный уклад 

жизни карельской деревни. Легенда о Видлице. Kalevala. Калевала. Элиас Лѐннрот – 

создатель «Калевалы». Карельские рунопевцы: Архиппа Перттунен. Калевальский 

размер. Герои «Калевалы»: Вяйнямѐйнен, Илмаринен, Лемминкяйнен, Йоукахайнен, 

Куллерво, Айно, Лоухи. История чудесной мельницы Сампо. Создание кантеле. 

Pereh. Семья. Семья, члены семьи: мама, папа, братья, сестры, дедушки, бабушки. 

Внешность и характер членов семьи. Профессии родителей. Традиционная 

карельская семья, карельские традиции. Korttieri. Квартира. Современная квартира в 

многоэтажном доме: планировка, обстановка, бытовая техника. Устройство 

традиционного карельского дома. Генеральная уборка в доме. Mieliruavot. Urheilu. 

Увлечения. Спорт. Виды спорта, спортивные соревнования. Знаменитые 

спортсмены России и Карелии. Карельская игра.  

42.6.2. Коммуникативные умения.  

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. 



922 

Программа - 03 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

класса с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, 

фотографий с соблюдением норм речевого этикета. Объѐм диалога – до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника. Объѐм диалога – до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника. 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 речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций, фотографий. Объѐм 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 

(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 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, 
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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. 

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). Объѐм 

текста (текстов) 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, днѐм рождения), заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе 

основных сведений, написание электронного сообщения личного характера: 

сообщение кратких сведений о себе, оформление обращения, завершающей фразы и 

подписи в соответствии с нормами неофициального общения. Объѐм сообщения – 

до 60 слов. 
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42.6.3. 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 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. Объѐм 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 

карельском языке (собственно карельское наречие) нормы лексической 

сочетаемости. Объѐм 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 карельского языка. 

Основные коммуникативные типы простых предложений в карельском языке: 
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повествовательное, побудительное, вопросительное (общий вопрос, альтернативный 

вопрос). Утвердительные и отрицательные предложения. Восклицательные 

предложения. Основные структурно-семантические типы простых предложений в 

карельском языке: интранзитивное предложение, транзитивное предложение, 

посессивная конструкция, экзистенциальное предложение, предикативное 

предложение. Сложносочинѐнные предложения, сложноподчинѐнное предложение. 

Двусоставные и односоставные предложения, типы односоставных предложений в 

карельском языке: определѐнно-личные односоставные предложения, обобщѐнно-

личные предложения. Предложения с прямым порядком слов. Простые 

предложения со сказуемым, выраженным личной формой глагола, с 

существительным в функции подлежащего, местоимением в функции подлежащего. 

Предложения с номинативом грамматического субъекта, партитивом 

грамматического субъекта. Согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе. 

Согласованное определение, неизменяемые прилагательные в функции 

определения, генитивное определение. Объект в аккузативе без окончания 

(номинативе) в утвердительных предложениях с императивом, аккузативе с 

окончанием (генитиве), аккузативе множественного числа (номинативе). Партитив 

объекта, выраженного вещественным существительным, партитив объекта в 

отрицательных предложениях. 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. Различные типы склонения имѐн, одноосновные и двуосновные 

имена, гласная и согласная основа. Падежные формы имен в единственном и 

множественном числе (существительные, прилагательные, местоимения), 

словоизменительные суффиксы в карельском языке: формообразующие суффиксы и 

окончания, показатель множественного числа в формах косвенных падежей. 

Чередование кратких гласных основы слова. Чередование ступеней согласных в 

основе слова: сильная ступень чередования согласных перед притяжательными 

суффиксами в единственном числе. Указательные местоимения, возвратное 
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местоимение, вопросительные местоимения, относительные местоимения. 

Склонение указательных, вопросительных, относительных местоимений. Степени 

сравнения прилагательных (компаратив, суперлатив), склонение прилагательных в 

форме компаратива и суперлатива (единственного и номинатив множественного 

числа). Утвердительные и отрицательные формы презенса от одноосновных и 

двуосновных глаголов. Утвердительные и отрицательные формы имперфекта от 

одноосновных и двуосновных глаголов, чередование конечных гласных основы в 

одноосновных глаголах перед показателем имперфекта. Формы повелительного 

наклонения глаголов – императива (утвердительные и отрицательные формы 2, 3 

лица единственного числа и 1, 2 лица множественного числа). Управление глаголов. 

Формы порядковых и количественных числительных: количественные 

числительные от 100 до 1 000 и их склонение, порядковые числительные и их 

склонение. Наречия места, времени, образа действия. Предлоги и послелоги, союзы.  

42.6.4. 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 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 и других), 

с особенностями образа жизни и культуры карелов. Формирование умений: писать 

свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

карельском языке (собственно карельское наречие), правильно оформлять свой 

адрес на карельском языке (собственно карельское наречие) (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 (учѐных, писателях, поэтах, спортсменах), оказывать помощь 

гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта и 

другие ситуации).  
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42.6.5. 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/прослушанного 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

42.7. Содержание обучения в 6 классе. 

42.7.1. Тематическое содержание речи. 

Matkuгtamini. Путешествие. Лето, летние месяцы, летняя погода. Виды 

транспорта. Путешествие по Карелии: Туризм, туристическое снаряжение, поход в 

лес, правила безопасного отдыха на природе. Kauppa. Магазин. Продукты питания: 

мясо, рыба, овощи, фрукты, бакалея, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия 

и так далее Хранение продуктов, приготовление пищи, рецепты, инструкции. 

Продуктовый магазин, покупки. Talvi. Зима. Зима в Карелии. Зимняя погода. Зимние 

забавы и виды спорта: хоккей, коньки, лыжи, сноуборд, катание с горок. Новый год, 

семейные и школьные традиции празднования новогоднего праздника. Новогодние 

подарки родным и друзьям. Новогоднее угощение. Поход в зимний лес, наблюдения 

за природой, животные карельского леса. Yгtävä. Друг. Мой друг (возраст, 

внешность, характер, привычки и увлечения). Дружбе надо учиться. Что мы делаем 

вместе. Koulu. Школа. Наша школа: учебные классы, актовый зал, спортивный зал, 

библиотека, столовая, спортивная площадка. Расписание занятий, учебные 

предметы. Школьная форма. Правила поведения в школе. Занятия после уроков: 

кружки художественного творчества, спортивные секции. Дорога в школу, правила 

дорожного движения, дорожная безопасность. вuomi. Финляндия. Финляндия на 

карте мира. Климат, население, крупнейшие города Финляндии. Финские озера, 

реки, леса и горы. Хельсинки – столица Финляндии, достопримечательности 

Хельсинки. Финская Лапландия – вотчина Йоулупукки. Путешествие по 

Финляндии. Kalevala. Калевала. Биография Элиаса Лѐннрота – создателя поэмы 

«Калевала». Карельские и финские эпические песни как основа «Калевалы». Раиса 

Ремшуева – переводчик «Калевалы» на собственно карельское наречие карельского 

языка. Калевальские мифы о сотворении мира. Pereh. Семья. Семья, состав семьи, 
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внешность, характер и занятия членов семьи. Близкие и дальние родственники. 

Семейное древо, родословная. Традиционная карельская семья. Ruoka. Еда, 

угощение. День рождения, праздничный обед, покупка продуктов питания, 

приготовление праздничных блюд, сервировка стола. Здоровое питание, полезные и 

вредные продукты. Посещение кафе, меню, заказ блюд, правила поведения за 

столом.  

42.7.2. 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 (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, 

объясняя причину своего решения, диалог-расспрос: сообщать фактическую 

информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своѐ 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 речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, 

фотографий с соблюдением норм речевого этикета. Объѐм диалога – до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника. Развитие коммуникативных умений монологической 

речи: создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание (предмета, внешности и одежды 



929 

Программа - 03 

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, планов, вопросов, таблиц и 

(или) иллюстраций, фотографий. Объѐм монологического высказывания – 7-8 фраз. 

Аудирование.  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (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 

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 (текстов) 

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 
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содержания текста предполагает умение определять тему (основную мысль), 

главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку (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). Объѐм текста (текстов) 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 себе основных сведений, 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения 

о себе, расспрашивать друга (подругу) по переписке о его (еѐ) увлечениях, выражать 

благодарность, извинение, оформлять обращение, завершающую фразу и подпись 

в соответствии с нормами неофициального общения. Объѐм письма – до 70 слов, 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, планов 

и (или) иллюстраций. Объѐм письменного высказывания – до 70 слов. 

42.7.3. 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). Объѐм текста для чтения вслух – до 95 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. 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 

карельском языке (собственно карельское наречие) нормы лексической 

сочетаемости. Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объѐм: 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. 

Грамматическая сторона речи.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций карельского языка. 

Основные коммуникативные типы простых предложений в карельском языке: 

повествовательное, побудительное, вопросительное (общий вопрос, альтернативный 

вопрос). Утвердительные и отрицательные предложения. Восклицательные 

предложения. Основные структурно-семантические типы простых предложений в 

карельском языке: интранзитивное предложение, транзитивное предложение, 

посессивная конструкция, экзистенциальное предложение, предикативное 

предложение. Сложносочинѐнные предложения, сложноподчинѐнное предложение. 

Двусоставные и односоставные предложения, типы односоставных предложений в 

карельском языке: определѐнно-личные односоставные предложения, обобщѐнно-

личные предложения. Предложения с прямым порядком слов. Простые 
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предложения со сказуемым, выраженным личной формой глагола, с 

существительным в функции подлежащего, местоимением в функции подлежащего. 

Предложения с номинативом грамматического субъекта, партитивом 

грамматического субъекта. Согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе. 

Согласованное определение, неизменяемые прилагательные в функции 

определения, генитивное определение. Объект в аккузативе без окончания 

(номинативе) в утвердительных предложениях с императивом, аккузативе с 

окончанием (генитиве), аккузативе множественного числа (номинативе). Партитив 

объекта, выраженного вещественным существительным, партитив объекта в 

отрицательных предложениях. 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. Различные типы склонения имѐн, одноосновные и двуосновные 

имена, гласная и согласная основа. Падежные формы имен в единственном и 

множественном числе (существительные, прилагательные, местоимения), 

словоизменительные суффиксы в карельском языке: формообразующие суффиксы и 

окончания, показатель множественного числа в формах косвенных падежей. 

Чередование кратких гласных основы слова. Чередование ступеней согласных в 

основе слова: сильная ступень чередования согласных перед притяжательными 

суффиксами в единственном числе. Указательные местоимения, возвратное 

местоимение, вопросительные местоимения, относительные местоимения, 

определительные местоимения. Склонение указательных, вопросительных, 

относительных местоимений. Степени сравнения прилагательных (компаратив, 

суперлатив), склонение прилагательных в форме компаратива и суперлатива 

(единственного и номинатив множественного числа). Утвердительные и 

отрицательные формы презенса от одноосновных и двуосновных глаголов. 

Утвердительные и отрицательные формы имперфекта от одноосновных и 

двуосновных глаголов. Утвердительные и отрицательные формы перфекта от 

одноосновных и двуосновных глаголов. Формы повелительного наклонения 
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глаголов – императива (утвердительные и отрицательные формы 2, 3 лица 

единственного числа и 1, 2, 3 лица множественного числа). Формы I, II причастия 

актива одноосновных и двуосновных глаголов. Формы порядковых и 

количественных числительных: количественные числительные от 100 до 1 000 и их 

склонение, порядковые числительные и их склонение. Наречия места, времени, 

образа действия. Предлоги и послелоги, союзы.  

42.7.4. Социокультурные знания и умения. 

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 и других), 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 карельском языке 

(собственно карельское наречие), правильно оформлять свой адрес на карельском 

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 (учѐных, писателях, поэтах, 

спортсменах), оказывать помощь гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта и других ситуациях). 

42.7.5. 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 
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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. 

42.8. Содержание обучения в 7 классе. 

42.8.1. Тематическое содержание речи. 

Kuulumiset. Как дела? Повторение изученного ранее. Mielehini vuuvvenaika. 

Любимое время года. Лето – лучшее время года для отдыха. Отдых в городе, за 

городом, на море. Летние путешествия. Поход на природу. Воспоминания о лете. 

Petroskoi. Петрозаводск. Петрозаводск – столица Карелии. Достопримечательности 

Петрозаводска. Экскурсия по городу. Roгtuo. Рождество. Зима, зимняя погода. 

Зимние праздники. Рождество, карельские традиции празднования Рождества. 

Карельская калитка. Koti. Дом. Место жительства, адрес. Жизнь в городе в 

многоэтажном доме. Планировка квартиры. Мебель. Бытовая техника. Уборка 

квартиры. Piiteri. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург – один из самых красивых 

городов России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. Экскурсия по Санкт-

Петербургу. Moskova. Москва. Москва – столица Российской Федерации. 

Достопримечательности Москвы. Московское метро. Экскурсия по Москве. 

Kalevala. Калевала. Элиас Лѐннрот – создатель эпической поэмы «Калевала». 

Переводы «Калевалы» на русский, карельский, вепсский и другие языки. Герои 

«Калевалы»: Лемминкяйнен, Куллерво. Калевальские мифы о лосе. Miun päivä. Мой 

день. Мой план на завтра. Распорядок дня. Здоровый образ жизни. Правильное 

питание. Lemmikki. Домашний любимец. Домашние животные. Уход за домашними 

питомцами. Животные – друзья человека. Mieleheni kirjailija ta hänen kirja. Мой 

любимый писатель и его произведения. Мой любимый писатель. Моя любимая 

книга. Роль чтения в жизни человека. 

42.8.2. Коммуникативные умения.  

Говорение.  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 

вести: диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-
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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 (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, 

объясняя причину своего решения, диалог-расспрос: сообщать фактическую 

информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своѐ 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 норм речевого этикета. Объѐм 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 (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, таблиц и (или) иллюстраций, фотографий. Объѐм 

монологического высказывания – 8-9 фраз. 

Аудирование.  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. При 
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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 (текстов) для аудирования – до 1,5 минут. 

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 (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 

рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 
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информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного 

характера, стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма). Объѐм текста 

(текстов) 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: сообщать краткие сведения о себе, расспрашивать друга (подругу) по 

переписке о его (еѐ) увлечениях, выражать благодарность, винение, просьбу, 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения. Объѐм письма – до 90 слов, создание небольшого 

письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы. Объѐм 

письменного высказывания – до 90 слов. 

42.8.3. 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 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. Объѐм 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. 
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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 

карельском языке (собственно карельское наречие) нормы лексической 

сочетаемости. Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объѐм – 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 карельского языка. 

Основные коммуникативные типы простых предложений в карельском языке: 

повествовательное, побудительное, вопросительное (общий вопрос, специальные 

вопросы, альтернативный вопрос). Утвердительные и отрицательные предложения. 

Восклицательные предложения. Основные структурно-семантические типы простых 

предложений в карельском языке: интранзитивное предложение, транзитивное 

предложение, посессивная конструкция, экзистенциальное предложение, 

результативная конструкция с транслативом, предикативное предложение, 

предложения с семантикой состояния. Сложносочинѐнные предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение (главное предложение, придаточное 

предложение в функции подлежащего, придаточное предложение в функции 

определения, придаточное предложение в функции объекта, придаточное 

предложение в функции обстоятельства). Двусоставные и односоставные 

предложения, типы односоставных предложений в карельском языке: определѐнно-

личные односоставные предложения, конструкция долженствования. Предложения 

с прямым порядком слов, предложения с инверсией. Полные и неполные 
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предложения. Простые предложения со сказуемым, выраженным личной формой 

глагола. Предложения с существительным, местоимением в функции подлежащего. 

Предложения с номинативом и партитивом грамматического субъекта, 

придаточным предложением в функции субъекта. Согласование подлежащего и 

сказуемого в лице и числе, случаи отсутствия согласования подлежащего и 

сказуемого в лице и числе. Согласованное определение, неизменяемые 

прилагательные в функции определения, генитивное определение, аппозитивное 

определение, определение в форме внутренне- или внешне-местного падежа, 

инфинитивное определение. Объект в аккузативе без окончания (номинативе) в 

утвердительных предложениях с императивом, аккузативе без окончания 

(номинативе) в утвердительных неопределѐнно-личных предложениях, аккузативе с 

окончанием (генитиве), аккузативе множественного числа (номинативе). Партитив 

объекта, выраженного вещественным существительным, партитив объекта в 

отрицательных предложениях. Обстоятельство в форме внешне- и внутренне-

местного падежа, обстоятельство, выраженное наречием, 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. Различные типы 

склонения имѐн, одноосновные и двуосновные имена, гласная и согласная основа. 

Падежные формы имен в единственном и множественном числе (существительные, 

прилагательные, местоимения), словоизменительные суффиксы в карельском языке: 

формообразующие суффиксы и окончания, показатель множественного числа в 

формах косвенных падежей. Чередование кратких гласных основы слова, 

чередование дифтонгов основы слова, чередование ступеней согласных в основе 

слова, сильная ступень чередования согласных перед притяжательными суффиксами 

в единственном числе и слова с обратным чередованием. Указательные, 

вопросительные, относительные, определительные, отрицательные, неопределѐнные 

местоимения, возвратное местоимение. Склонение местоимений. Степени сравнения 

прилагательных (компаратив, суперлатив), склонение прилагательных в форме 

компаратива и суперлатива (единственного и множественного числа). 

Утвердительные и отрицательные формы презенса от одноосновных и двуосновных 
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глаголов. Утвердительные и отрицательные формы имперфекта от одноосновных и 

двуосновных глаголов, чередование конечных гласных основы в одноосновных 

глаголах перед показателем имперфекта -i. Утвердительные и отрицательные формы 

перфекта от одноосновных и двуосновных глаголов. Утвердительные и 

отрицательные формы будущего времени. Формы повелительного наклонения 

глаголов – императива (утвердительные и отрицательные формы 2, 3 лица 

единственного числа и 1, 2, 3 лица множественного числа). Утвердительные и 

отрицательные формы одноосновных и двуосновных глаголов различных 

наклонений: изъявительное наклонение (индикатив), условное наклонение 

(кондиционал). Формы I, II причастия актива одноосновных и двуосновных 

глаголов. Формы неопределѐнного лица: в основном значении; в функции 

побуждения к действию. Формы инфинитивов: I инфинитив, формы иллатива, 

инессива, элатива III инфинитива от одноосновных и двуосновных глаголов. 

Управление глаголов. Формы порядковых и количественных числительных: 

количественные числительные от 100 до 1 000 000 и их склонение, порядковые 

числительные и их склонение. Наречия места, времени, образа действия, меры, 

причины и цели, а также наречия модального характера. Предлоги и послелоги. 

Союзы. 

42.8.4. 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 и реалий 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 и других), 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 карельском языке (собственно 
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карельское наречие), правильно оформлять свой адрес на карельском языке 

(собственно карельское наречие) (в анкете), правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, 

кратко представлять Россию и Республику (основные национальные праздники, 

наиболее известные достопримечательности, традиции в проведении досуга и 

питании), кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и Республики 

Карелия (учѐных, писателях, поэтах, спортсменах), оказывать помощь гостям в 

ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта и другие 

ситуации). 

42.8.5. 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/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. 

42.9. Содержание обучения в 8 классе. 

42.9.1. Тематическое содержание речи. 

Mielehini vuuvvenaika. Любимое время года. Времена года. Погода в разное 

время года, климат, изменение климата. Занятия в разные времена года. Карельские 

поэты и писатели о временах года. Karjalan nähtävykгie. Достопримечательности 

Карелии. Путешествие по Карелии. Достопримечательности Карелии: Кижи, Кивач. 

Олонец – старейший город Карелии. Петроглифы Карелии. Koulu ta opaгtumini. 

Школа и учеба в школе. Школа, план здания школы, учебные помещения. Учеба в 

школе, расписание занятий, учебные предметы. Финно-угорская школа имени 

Элиаса Лѐннрота в г. Петрозаводске. Karjala. Карелия. Карелия – моя родина. 
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География Карелии. Природа Карелии. История Карелии. Ihmisien harraггukгet. 

Занятия в свободное время. Свободное время, хобби, увлечения. Активный образ 

жизни. Роль чтения в жизни человека. Urheilu. Спорт. Спорт, виды спорта. Летние и 

зимние олимпийские игры. Кююккя – карельская спортивная игра. Petroskoi. 

Петрозаводск. Петрозаводск – столица Карелии. История Петрозаводска. 

Достопримечательности Петрозаводска. Juakko Rugojev. Яакко Ругоев. Карельский 

писатель Яакко Ругоев: биография, творчество. Matkuгtamini. Путешествие. 

Путешествие на различных видах транспорта. Гостиница, бронирование номера. 

Виды туризма. 

42.9.2. Коммуникативные умения.  

Говорение.  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 

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 (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, объясняя причину своего решения, диалог-расспрос: сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своѐ 

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. Объѐм диалога – до 7 реплик 
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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), выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному), 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, планов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. Объѐм 

монологического высказывания – 9-10 фраз. 

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 (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 выделятьнужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 
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слух тексте. Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. Время звучания текста (текстов) 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/началу текста, определять логическую последовательность главных 

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 еѐ 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. Объѐм текста (текстов) для чтения – 350-500 слов. 
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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. Объѐм письма – до 

110 слов, создание небольшого письменного высказывания с использования 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста. Объѐм 

письменного высказывания – до 110 слов. 

42.9.3. 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 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). Объѐм 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.  
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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 

карельском языке (собственно карельское наречие) языке нормы лексической 

сочетаемости. Объѐм – 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 карельского языка. 

Основные коммуникативные типы простых предложений в карельском языке: 

повествовательное, побудительное, вопросительное (общий вопрос, специальные 

вопросы, альтернативный вопрос). Утвердительные и отрицательные предложения. 

Восклицательные предложения. Основные структурно-семантические типы простых 

предложений в карельском языке: интранзитивное предложение, транзитивное 

предложение, посессивная конструкция, экзистенциальное предложение, 

результативная конструкция с транслативом, предикативное предложение, 

предложения с семантикой состояния. Сложносочинѐнные предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение (главное предложение, придаточное 

предложение в функции подлежащего, придаточное предложение в функции 

определения, придаточное предложение в функции объекта, придаточное 

предложение в функции обстоятельства). Двусоставные и односоставные 

предложения, типы односоставных предложений в карельском языке: определѐнно-

личные односоставные предложения, неопределѐнно-личные предложения, 

обобщѐнно-личные предложения, безличные предложения, конструкция 

долженствования. Предложения с прямым порядком слов, предложения с 

инверсией. Полные и неполные предложения. Простые предложения со сказуемым, 
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выраженным личной формой глагола. Предложения с существительным, 

местоимением в функции подлежащего. Предложения с номинативом и партитивом 

грамматического субъекта, придаточным предложением в функции субъекта. 

Согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе, случаи отсутствия 

согласования подлежащего и сказуемого в лице и числе. Согласованное 

определение, неизменяемые прилагательные в функции определения, генитивное 

определение, аппозитивное определение, определение в форме внутренне- или 

внешне-местного падежа, инфинитивное определение. Объект в аккузативе без 

окончания (номинативе) в утвердительных предложениях с императивом, 

аккузативе без окончания (номинативе) в утвердительных неопределѐнно-личных 

предложениях, аккузативе с окончанием (генитиве), аккузативе множественного 

числа (номинативе). Партитив объекта, выраженного вещественным 

существительным, партитив объекта в отрицательных предложениях. 

Обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа, обстоятельство, 

выраженное наречием, 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. Различные типы склонения имѐн, одноосновные и двуосновные 

имена, гласная и согласная основа. Падежные формы имен в единственном и 

множественном числе (существительные, прилагательные, местоимения), 

словоизменительные суффиксы в карельском языке: формообразующие суффиксы и 

окончания, показатель множественного числа в формах косвенных падежей. 

Чередование кратких гласных основы слова, чередование дифтонгов основы слова, 

чередование ступеней согласных в основе слова, сильная ступень чередования 

согласных перед притяжательными суффиксами в единственном числе и слова с 

обратным чередованием. Указательные, вопросительные, относительные, 

определительные, отрицательные, неопределѐнные местоимения, возвратное 

местоимение. Склонение местоимений. Степени сравнения прилагательных 

(компаратив, суперлатив), склонение прилагательных в форме компаратива и 

суперлатива (единственного и множественного числа). Утвердительные и 

отрицательные формы презенса от одноосновных и двуосновных глаголов. 
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Утвердительные и отрицательные формы имперфекта от одноосновных и 

двуосновных глаголов, чередование конечных гласных основы в одноосновных 

глаголах перед показателем имперфекта -i. Утвердительные и отрицательные формы 

перфекта от одноосновных и двуосновных глаголов. Утвердительные и 

отрицательные формы одноосновных и двуосновных глаголов плюсквамперфекта. 

Формы повелительного наклонения глаголов – императива (утвердительные и 

отрицательные формы 2, 3 лица единственного числа и 1, 2, 3 лица множественного 

числа). Утвердительные и отрицательные формы одноосновных и двуосновных 

глаголов различных наклонений: изъявительное наклонение (индикатив), условное 

наклонение (кондиционал), потенциальное наклонение (потенциал). Формы I, II 

причастия актива одноосновных и двуосновных глаголов. Формы инфинитивов: I 

инфинитив, формы иллатива, инессива, элатива III инфинитива от одноосновных и 

двуосновных глаголов. Управление глаголов. Формы порядковых и количественных 

числительных: количественные числительные от 100 до 1 000 000 и их склонение, 

порядковые числительные и их склонение. Наречия места, времени, образа 

действия, меры, причины и цели, а также наречия модального характера. Предлоги и 

послелоги. Союзы. 

42.9.4. 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 карелоязычной 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 учѐтом. 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 
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норм вежливости в межкультурном общении. Знание 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 (учѐных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах 

и других), оказывать помощь гостям в ситуациях повседневного общения на 

карельском языке (собственно карельское наречие) (объяснить местонахождение 

объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 

42.9.5. 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 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. 

42.10. Содержание обучения в 9 классе. 

42.10.1. Тематическое содержание речи. 

Luonnon гuojelu. Охрана природы. Природа Карелии. Охрана природы, редкие 

виды растений и животных. Национальные парки, природоохранные территории. 

Современные проблемы экологии. Вторичное использование сырья. Kanгallini 

teatteri. Национальный театр. Национальный театр Республики Карелия. История 

театра, известные актеры и режиссеры. Современный театральный репертуар. 

Посещение театра. Mintäh ihmiset tahotah oppie kielie. Для чего нужны языки. Роль 
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родных и иностранных языков в жизни современного человека. Язык как носитель 

культурного кода. Изучение языков в школе, вузе, на курсах. Самостоятельное 

изучение языка. Роль языка в выборе будущей профессии. вuomi. Финляндия. 

Финляндия: географическое положение, история, достопримечательности, 

знаменитые люди. Интересные факты из жизни современной Финляндии. Karjalan 

kaupunkit. Города Карелии. Города Республики Карелия: географическое положение, 

история, достопримечательности. Поездка в Сортавалу. Экскурсия по 

Медвежьегорску. Antti Timonen. Антти Тимонен. Народный писатель Карелии 

Антти Тимонен: биография, творчество. Miun kaveri. Мой товарищ. Мой товарищ: 

внешность, характер, привычки. Кого можно назвать лучшим другом. Наши занятия 

в свободное время. Opaгtumini, pereh ta tulija ammatti. Учѐба, семья и выбор будущей 

профессии. Семья, история семьи, близкие и дальние родственники, родословная. 

Роль семьи в выборе будущей профессии. Профессии будущего. Elias Lönnrot ta 

‖Kalevala‖. Элиас Лѐннрот и «Калевала». «Калевала» – карело-финский эпос или 

поэма Элиаса Лѐннрота? История создания «Калевалы». Язык «Калевалы», 

калевальский размер. Герои и основные сюжеты «Калевалы». Переводы «Калевалы» 

на другие языки. «Калевала» в современной жизни. Karjalaiset pruasniekat ta 

perintehet. Карельские праздники и традиции. Календарная обрядность северных 

карелов. Зимние, весенние, летние и осенние праздники в народном карельском 

календаре. 

42.10.2. 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 (отказываться от предложения) собеседника, диалог-

побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 
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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 своѐ 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 еѐ, высказывать 

своѐ согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, 

огорчение и так далее). 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 или без опор с соблюдением норм речевого этикета. 

Объѐм 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 (прочитанному), изложение (пересказ) основного содержания 

прочитанного (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. Объѐм 

монологического высказывания – 10–12 фраз. 

Аудирование.  
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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 (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 

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 (текстов) 

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/началу текста, определять логическую последовательность главных 
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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 еѐ 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 путѐм 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 (А2 – 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). Объѐм текста (текстов) 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 личного характера: 

сообщать краткие сведения о себе, излагать различные события, делиться 

впечатлениями, выражать благодарность, извинение, просьбу, запрашивать 

интересующую информацию, оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения. Объѐм письма – до 
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120 слов, создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объѐм 

письменного высказывания – до 120 слов, заполнение таблицы с краткой фиксацией 

содержания прочитанного/прослушанного текста, преобразование таблицы, схемы в 

текстовый вариант представления информации, письменное представление 

результатов выполненной проектной работы (объѐм – 100-120 слов).  

42.10.3. 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. 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). Объѐм 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 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 

карельском языке (собственно карельское наречие) нормы лексической 

сочетаемости. Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 
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Объѐм – 200 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 карельского языка. 

Основные коммуникативные типы простых предложений в карельском языке: 

повествовательное, побудительное, вопросительное (общий вопрос, специальные 

вопросы, альтернативный вопрос). Утвердительные и отрицательные предложения. 

Восклицательные предложения. Основные структурно-семантические типы простых 

предложений в карельском языке: интранзитивное предложение, транзитивное 

предложение, посессивная конструкция, экзистенциальное предложение, 

результативная конструкция с транслативом, предикативное предложение, 

предложения с семантикой состояния. Сложносочинѐнные предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение (главное предложение, придаточное 

предложение в функции подлежащего, придаточное предложение в функции 

определения, придаточное предложение в функции объекта, придаточное 

предложение в функции обстоятельства). Двусоставные и односоставные 

предложения, типы односоставных предложений в карельском языке: определѐнно-

личные односоставные предложения, неопределѐнно-личные предложения, 

обобщѐнно-личные предложения, безличные предложения, конструкция 

долженствования. Предложения с прямым порядком слов, предложения с 

инверсией. Полные и неполные предложения. Простые предложения со сказуемым, 

выраженным личной формой глагола. Предложения с существительным, 

местоимением в функции подлежащего. Предложения с номинативом и партитивом 

грамматического субъекта, придаточным предложением в функции субъекта. 

Согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе, случаи отсутствия 
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согласования подлежащего и сказуемого в лице и числе. Согласованное 

определение, неизменяемые прилагательные в функции определения, генитивное 

определение, аппозитивное определение, определение в форме внутренне- или 

внешне-местного падежа, инфинитивное определение. Объект в аккузативе без 

окончания (номинативе) в утвердительных предложениях с императивом, 

аккузативе без окончания (номинативе) в утвердительных неопределѐнно-личных 

предложениях, аккузативе с окончанием (генитиве), аккузативе множественного 

числа (номинативе). Партитив объекта, выраженного вещественным 

существительным, партитив объекта в отрицательных предложениях. 

Обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа, обстоятельство, 

выраженное наречием, 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. Различные типы склонения имѐн, одноосновные и двуосновные 

имена, гласная и согласная основа. Падежные формы имен в единственном и 

множественном числе (существительные, прилагательные, местоимения), 

словоизменительные суффиксы в карельском языке: формообразующие суффиксы и 

окончания, показатель множественного числа в формах косвенных падежей. 

Чередование кратких гласных основы слова, чередование дифтонгов основы слова, 

чередование ступеней согласных в основе слова, сильная ступень чередования 

согласных перед притяжательными суффиксами в единственном числе и слова с 

обратным чередованием. Указательные, вопросительные, относительные, 

определительные, отрицательные, неопределѐнные местоимения, возвратное 

местоимение. Склонение местоимений. Степени сравнения прилагательных 

(компаратив, суперлатив), склонение прилагательных в форме компаратива и 

суперлатива (единственного и множественного числа). Утвердительные и 

отрицательные формы презенса от одноосновных и двуосновных глаголов. 

Утвердительные и отрицательные формы имперфекта от одноосновных и 

двуосновных глаголов, чередование конечных гласных основы в одноосновных 

глаголах перед показателем имперфекта -i. Утвердительные и отрицательные формы 

перфекта от одноосновных и двуосновных глаголов. Утвердительные и 
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отрицательные формы одноосновных и двуосновных глаголов плюсквамперфекта. 

Утвердительные и отрицательные формы будущего времени. Формы 

повелительного наклонения глаголов – императива (утвердительные и 

отрицательные формы 2, 3 лица единственного числа и 1, 2, 3 лица множественного 

числа). Утвердительные и отрицательные формы одноосновных и двуосновных 

глаголов различных наклонений: изъявительное наклонение (индикатив), условное 

наклонение (кондиционал), потенциальное наклонение (потенциал). Формы I, II 

причастия актива одноосновных и двуосновных глаголов. Формы инфинитивов: I 

инфинитив, II инфинитив, формы иллатива, инессива, элатива III инфинитива от 

одноосновных и двуосновных глаголов. Управление глаголов. Формы порядковых и 

количественных числительных: количественные числительные от 100 до 1 000 000 и 

их склонение, порядковые числительные и их склонение. Наречия места, времени, 

образа действия, меры, причины и цели, а также наречия модального характера. 

Предлоги и послелоги. Союзы. 

42.10.4. 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 

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 карельском 

языке (собственно карельское наречие). Формирование элементарного 

представление о различных вариантах карельского языка. Осуществление 

межличностного общения с использованием знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и своего региона. Соблюдение норм вежливости в 

общении. Развитие умений: писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии 
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своих родственников и друзей на карельском языке (собственно карельское 

наречие), правильно оформлять свой адрес на карельском языке (собственно 

карельское наречие) (в анкете), правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, кратко 

представлять некоторые культурные явления 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 (учѐных, писателях, поэтах, спортсменах), оказывать помощь 

гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта и 

другие ситуации). 

42.10.5. 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/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. 

42.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(карельскому) языку (собственно карельское наречие) на уровне основного общего 

образования. 

42.11.1. В результате изучения родного (карельского) языка (собственно 

карельское наречие) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (карельском) языке (собственно карельское 

наречие); 

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 (карельском) языке 

(собственно карельское наречие); 

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, волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (карельского) языка 

(собственно карельское наречие) в жизни народа, проявление интереса к познанию 

родного (карельского) языка (собственно карельское наречие), к истории и культуре 

своего народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение 

к родному (карельскому) языку (собственно карельское наречие), к достижениям 

своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным 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: 
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 
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(карельском) языке (собственно карельское наречие), 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 учѐтом 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 
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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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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, 
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находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать 

в отсутствие гарантий успеха. 

42.11.2. В результате изучения родного (карельского) языка (собственно 

карельское наречие) на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, умения совместной деятельности. 

42.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

42.11.2.2. 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 



964 

Программа - 03 

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 

проведѐнного 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. 

42.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 
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несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями 

в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

42.11.2.4. 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 

(карельском) языке (собственно карельское наречие); 

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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

42.11.2.5. 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 
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(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом 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. 

42.11.2.6. 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

42.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 
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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 еѐ 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 учѐтом 

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 отчѐта перед группой. 

42.11.3. Предметные результаты изучения родного (карельского) языка 

(собственно карельское наречие). К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится: 

42.11.3.1. Коммуникативные умения. 

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 
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вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи (объѐм монологического высказывания – 5-6 фраз), излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами 

(объѐм – 5-6 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

(объѐм – 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 

(текстов) 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 (объѐм текста (текстов) для чтения – 180-200 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию. 

Письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, заполнять 

анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет (объѐм сообщения – до 60 

слов). 

42.11.3.2. Языковые умения и навыки. 

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, выразительно читать вслух 

небольшие адаптированные аутентичные тексты объѐмом 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. 

Владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова.  
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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 

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 имѐн существительных: -ni: 

poikani, marjani; -ja, -jä: rakentaja, myöjä; -in: avain, гoitin; -uг, -yг: ilmotuг; -uг, -yг: 

kirjallisuг; -гto, -гtö: kirjaгto; -la, -lä: ämmölä; -(i)kko, -(i)kkö: kuuгikko, hyllykkö; -oг, -

öг: юikoг, kiännöг; -e: voije; -u, -y: juokгu, piäгy; суффиксы имѐн прилагательных: -

(i)ni: tavallini; -kaг, -käг: tarmokaг, värikäг; -toin, -töin: työtöin, onnetoin; глагольные 

суффиксы: tta-, -ttä: kaгvattua, lämmittyä; lahjottua, nimittyä; -tu-, -ty-: kaunistuo, 

valmistuo; -nta-, -ntä-: гuomentua, täyventyä; -гta-, -гtä-: muovoгtua, iäneгtyä; -ntele-, -

kгentele-: juokгentelen; -u-, -y: jatkuo, liittyö; -utu-, -yty-: avautuo, imeytyö; -ntu-, -nty-: 

kaijentuo, leventyö; -гtu-, -гty-: hermoгtuo, myöhäгtyö. Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи слова, образованные путем словосложения, распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи: основные коммуникативные типы простых 

предложений на основе моделей, речевых образцов: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения, общий вопрос: Onko гiula korttieri?, 

специальные вопросы с вопросительными словами: Mistä? (Mistä olet kotosin?), 

Missä? (Missä kerrokгeггa elät?), Millä? (Millä luokalla olet?), Kuin äijän? (Kuin äijän гe 

makгau?), Mimmoni? (Mimmoni pereh гiula on?), утвердительные и отрицательные 

предложения; восклицательные предложения: Mimmoni kaunis ilta on!. Оновные 

структурно-семантические типы простых предложений в карельском языке на 
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основе моделей, речевых образцов: интранзитивное предложение: Lapгi makuau.; 

Tytöt ollah puistoггa.; Ämmö eläy kyläггä., транзитивное предложение: Ukko rakenti 

kylyn rannalla., Hyö piirruггetah karttua., посессивную конструкцию: Miula on äijän 

гukulaisie., экзистенциальное предложение: Kouluггa on äijän tilua., Kouluггa ei ole 

kielistudijuo., предикативное предложение: Mie ta Pekka olemma hyvie yгtävie., 

соблюдать порядок слов, характерный для каждого структурно-семантического типа 

простых предложений, сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения 

различных типов, сложноподчинѐнные предложения с придаточным в функции 

объекта: Oletko huomannun, jotta talvi on jo tullun?, придаточным в функции 

обстоятельства: Kun kevät tulou, muuttolinnut myöггytäh, различные типы 

односоставных предложений: определѐнно-личные односоставные предложения: 

Luven гanomalehtie., Tunnetko Leenan?, Olemma muuttan., обобщѐнно-личные 

предложения: Mitä nuorena oppiu, гen vanhana taitau., безличные предложения: 

Tuulou., вatau., личные формы глагола в функции сказуемого простого 

предложения: Myö pakajamma karjalakгi., употреблять в составе сказуемого 

модальные глаголы: En voinun гoittua гiula eklein., существительное в функции 

подлежащего: Opaгtaja tulou luokkah., местоимение в функции подлежащего: вe on 

kaunista., номинатив грамматического субъекта: Pereh lähtöy meююäh., партитив 

грамматического субъекта: Miula ei ole гeukkuo., Puuгta lenti / tippu lehtijä., Laukuггa 

on äijän kirjoja., Kupissa on kahvie., согласование подлежащего и сказуемого в лице и 

числе: Tuuli humisou., Kolme kiггua istuu katolla., различные типы определений: 

согласованное определение: Oггin uuvven гanakirjan., неизменяемые прилагательные 

в функции определения: viime netälillä, eri tavalla., генитивное определение: Tämä on 

nuapurin koira., аппозитивное определение: Opaгtaja Pällini eläy koulun viereггä., Matti 

on гyntyn Petroskoissa, Karjalan taгavallan piäkaupunkissa., Tunnetko Muarie Perttusen?, 

эikollani Annilla on krippi., определение в форме внутренне- или внешне-местного 

падежа: Ikkinaгta on näkymä Kuittijärvellä., инфинитивное определение: Nyt on aika 

lähtie kotih., номинатив, партитив и генитив предикатива: Kirja on uuгi., Kiät ollah 

puhtahat., Kirja on гiun., Maito on vilu., Varpuset ollah lintuja., объект в различных 

падежных формах: аккузативе без окончания (номинативе) в утвердительных 

предложениях с императивом: Avua ikkuna., аккузативе с окончанием (генитиве): 
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Oгtima гanakirjan., аккузативе множественного числа (номинативе): Anna miula 

гukгet., партитив объекта, выраженного вещественным существительным: Karjalaггa 

juuvvah äijän юäijyö.; партитив объекта в отрицательных предложениях: Elä ota гitä.; 

аккузатив (номинатив, генитив) и партитив объекта как грамматическое средство 

указания на характер протекания действия во времени: Luajin гen juuri гilloin.; Luajin 

гitä juuri гilloin.; обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа: 

Tiätä eläy Moskovaггa., обстоятельство, выраженное наречием: Hiän laulau 

kauneheгti., обстоятельство, выраженное конструкциями с предлогами и 

послелогами: Lapгet leikitäh koivun alla., падежные формы единственного и 

множественного числа существительных и прилагательных, относящихся к 

различным типам склонения (имена на -ni: гinini, на -i: hiггi, hirvi, hiiri, meri, на -e: 

vuate, liäke, на -is, -aг, -äг: kaunis, halukaг, mätäг, на -uг, -yг, -oг, -eг: harjotuг, leivoг, 

vihanneг, на -uг, -yг: kaunehuг, kirjallisuг, nähtävyг, на -in: avain, на -гi: kuukauгi, mesi, 

на -ie: hopie), одноосновные и двуосновные имена, формы множественного числа 

существительных, прилагательных, местоимений с показателями множественного 

числа в номинативе -t и в косвенных падежах -i-, -j-, формы именных частей речи: 

партитив множественного числа Ketä? Mitä? -a, -ä, -ta, -tä, -e, ja, -jä: laukku – 

laukkuja, kala – kaloja, kirja – kirjoja, kuva – kuvie, гieni – гienie, tomatti – tomattija, 

vuate – vuatteita, oppilaг – oppilahie, käsityö – käsitöitä, lampi – lampija., генитив 

множественного числа Kenen? Min? -jen, -ien: tyttö – tyttöjen, oppilaг – oppilahien, 

формы множественного числа внутренне-местных и внешне-местных падежей: 

taloloissa, huonehista, katuloilla., формы слов с чередованием ступеней согласных в 

основе: lk:l (halko:halot), rk:r (kurki:kuret), tk:k (matka:matat), hk:h (nahka:nahat), k:0 

(jalka:jalat), k:v (joki:jovet), k:j (käki:käjet), t:0 (koti:koissa), t:v (rauta:rauvat), t:j 

(aita:aijat), p:v (repo:revot), p:v (huapa:huavat), формы слов с сильной ступенью 

чередования согласных перед притяжательными суффиксами: hänen poikah, 

различные местоимения с учѐтом особенностей их склонения по падежам и числам: 

указательные местоимения: tämä, tuo, гe, nämä, nuo, ne.; вопросительные 

местоимения: Ken? Mi? Kumpi?; относительные местоимения: kumpani, ku, 

определительные местоимения: jokahini, kaikki, molommat, iюe, отрицательные 

местоимения: niken, nimi, неопределѐнные местоимения: kennih, minih, ken lienöy, mi 
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lienöy, степени сравнения прилагательных: компаратив kallehempi, суперлатив 

kallehin, в том числе в различных падежных формах единственного и 

множественного числа, формы простого претерита (имперфекта): гanoin, en гanon, 

luajit, et luatin, hiän tuli, hiän ei tullun, vaгtasima, emmä vaггannun, häiriююijä, että 

häirinnyn, hyö oltih, hyö ei oltu, hiän pakeni, hiän ei puannun, формы повелительного 

наклонения глаголов, императива (утвердительные и отрицательные формы 2 лица 

единственного и множественного числа): гano, elä гano, гanokkua, elkyä гanokkua, 

гyö, elä гyö, гyökyä, elkyä гyökyä, mäne, elä mäne, mänkyä, elkyä mänkyä, vaгtua, elä 

vaгtua, vaггakkua, elkyä vaггakkua, valiюe, elä valiюe, valikkua, elkyä valikkua, глаголы 

карельского языка с учѐтом их управления: ajua (mitä?) autuo, ajua (millä?) autolla, 

eююie (mistä?) laukuгta, laгkie (mitä?) mäkie, vuottua (mitä?) buггie, tykätä (mistä?) 

matkuгtamiseгta и другие, формы порядковых и количественных числительных: 

количественные числительные от 100 до 1000000 и их склонение, порядковые 

числительные и их склонение: гeiююemeг – гeiююemennellä и другие, различные 

предлоги и послелоги, в том числе: alla, alta, ennein, eteh, i, ieгtä, ilman, jälkeh, jäleггä, 

jäleгtä, keгellä, keгeltä, kohalla, kohalta, kohti, laijalla, laijalta, luo, luona, luokгe, luota, 

mukah, mukana, ohi, peräггä, peräгtä, pitin, piäliююi, piällä, piältä, poikki, piäггä, piäгtä, 

päin, гiämeh, гiämeггä, гiämeгtä, takuana, takuata, takie, tuakгe, varrella, varrelta, varteh, 

varoinviereh, viereгtä, vierellä, viereltä, välih, välissä, välistä, välillä, väliltä, yli, yllä, yltä, 

ympäri, ympärillä, ympäriltä, различные союзы, в том числе: jotta, kun, konгa. 

42.11.3.3. Владеть социокультурными знаниями и умениями: 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 карельском языке (собственно 

карельское наречие) (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 
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питании), кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и Республики 

Карелия (учѐных, писателях, поэтах, спортсменах), оказывать помощь гостям в 

ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта и другие 

ситуации). 

42.11.3.4. Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации, участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на карельском языке (собственно карельское наречие) с применением 

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет, 

использовать двуязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 

42.11.4. Предметные результаты изучения родного (карельского) языка 

(собственно карельское наречие). К концу обучения в 6 классе обучающийся 

научится: 

42.11.4.1. Коммуникативные умения: владеть основными видами речевой 

деятельности: 

Говорение: 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 

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 (сообщение) с 

вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи (объѐм монологического высказывания – 7-8 фраз), излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами 

(объѐм – 7-8 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

(объѐм – 7-8 фраз).  

Аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 
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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 (текстов) 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 (объѐм текста (текстов) 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 (объѐм сообщения – до 70 слов), 

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, 

ключевых слов, картинок (объѐм высказывания – до 70 слов). 

42.11.4.2. Языковые умения и навыки: 

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, выразительно читать вслух 

небольшие адаптированные аутентичные тексты объѐмом 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.  

Владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова.  

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 

800 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно 
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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 имѐн 

существительных: -ni: poikani, marjani, -ja, -jä: rakentaja, myöjä, -in: avain, гoitin, -uг, -

yг: ilmotuг, -uг, -yг: kirjallisuг, -гto, -гtö: kirjaгto, -la, -lä: ämmölä, -(i)kko, -(i)kkö: 

kuuгikko, hyllykkö, -oг, -öг: юikoг, kiännöг, -e: voije, -u, -y: juokгu, piäгy, – суффиксы 

имѐн прилагательных: -(i)ni: tavallini, -kaг, -käг: tarmokaг, värikäг, -toin, -töin: työtöin, 

onnetoin, глагольные суффиксы: tta-, -ttä: kaгvattua, lämmittyä, lahjottua, nimittyä, -tu-, 

-ty-: kaunistuo, valmistuo, -nta-, -ntä-: гuomentua, täyventyä, -гta-, -гtä-: muovoгtua, 

iäneгtyä, -ntele-, -kгentele-: juokгentelen, -u-, -y: jatkuo, liittyö, -utu-, -yty-: avautuo, 

imeytyö, -ntu-, -nty-: kaijentuo, leventyö, -гtu-, -гty-: hermoгtuo, myöhäгtyö. 

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 на 

основе моделей, речевых образцов: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения, общий вопрос: Onko гiula korttieri?, специальные 

вопросы с вопросительными словами: Minä vuotena? (Minä vuotena olet гyntyn?), 

Mistä? (Mistä olet kotosin?), Missä? (Missä kerrokгeггa elät?), Millä? (Millä luokalla 

olet?), Kuin äijän? (Kuin äijän гe makгau?), Mimmoni? (Mimmoni pereh гiula on?), 

альтернативный вопрос, союз vain: Kumpi teistä on vanhempi, гie vain Anna?, 

утвердительные и отрицательные предложения, восклицательные предложения: 

Mimmoni kaunis ilta on!, основные структурно-семантические типы простых 

предложений в карельском языке на основе моделей, речевых образцов: 

интранзитивное предложение: Lapгi makuau., Tytöt ollah puistoггa., Ämmö eläy 

kyläггä., транзитивное предложение: Ukko rakenti kylyn rannalla., Hyö piirruггetah 

karttua., посессивную конструкцию: Miula on äijän гukulaisie., экзистенциальное 
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предложение: Kouluггa on äijän tilua., Kouluггa ei ole kielistudijuo., результативную 

конструкцию с транслативом: Hiän tuli ilosekгi., результативную конструкцию с 

элативом: Ken гiuгta tulou гuurena? – Miuгta tulou liäkäri., предикативное 

предложение: Mie ta Pekka olemma hyvie yгtävie., соблюдать порядок слов, 

характерный для каждого структурно-семантического типа простых предложений, 

сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения различных типов. 

Распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с 

придаточным в функции подлежащего: On hyvä, jotta meilä on loma., придаточным в 

функции определения: Tyttö, kumpani istuu penkillä, on Leenan юikko., придаточным в 

функции объекта: Oletko huomannun, jotta talvi on jo tullun?, придаточным в функции 

обстоятельства: Kun kevät tulou, muuttolinnut myöггytäh, различные типы 

односоставных предложений: определѐнно-личные односоставные предложения: 

Luven гanomalehtie., Tunnetko Leenan?, Olemma muuttan., обобщѐнно-личные 

предложения: Mitä nuorena oppiu, гen vanhana taitau., безличные предложения: Tiälä 

vetäy., Tuulou., вatau., конструкции долженствования: вiun pitäy männä., вiun ei pie 

luatie гitä., личные формы глагола в функции сказуемого простого предложения: 

Myö pakajamma karjalakгi., употреблять в составе сказуемого модальные глаголы: En 

voinun гoittua гiula eklein., существительное в функции подлежащего: Opaгtaja tulou 

luokkah., местоимение в функции подлежащего: вe on kaunista., номинатив 

грамматического субъекта: Pereh lähtöy meююäh., партитив грамматического 

субъекта: Miula ei ole гeukkuo., Puuгta lenti (tippu lehtijä), Laukuггa on äijän kirjoja., 

Kupissa on kahvie., согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе: Tuuli 

humisou., Kolme kiггua istuu katolla., различные типы определений: согласованное 

определение: Oггin uuvven гanakirjan., неизменяемые прилагательные в функции 

определения: viime netälillä, eri tavalla., генитивное определение: Tämä on nuapurin 

koira., аппозитивное определение: Opaгtaja Pällini eläy koulun viereггä., Matti on 

гyntyn Petroskoissa, Karjalan taгavallan piäkaupunkissa., Tunnetko Muarie Perttusen?, 

эikollani Annilla on krippi., определение в форме внутренне- или внешне-местного 

падежа: Ikkinaгta on näkymä Kuittijärvellä., инфинитивное определение: Nyt on aika 

lähtie kotih., номинатив, партитив и генитив предикатива: Kirja on uuгi., Kiät ollah 

puhtahat., Kirja on гiun., Maito on vilu., Varpuset ollah lintuja., объект в различных 
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падежных формах: аккузативе без окончания (номинативе) в утвердительных 

предложениях с императивом: Avua ikkuna., аккузативе без окончания (номинативе) 

в утвердительных неопределѐнно-личных предложениях: Talo mualatah гinisekгi., 

аккузативе с окончанием (генитиве): Oгtima гanakirjan., аккузативе множественного 

числа (номинативе): Anna miula гukгet., партитив объекта, выраженного 

вещественным существительным: Karjalaггa juuvvah äijän юäijyö., партитив объекта в 

отрицательных предложениях: Elä ota гitä., аккузатив (номинатив, генитив) и 

партитив объекта как грамматическое средство указания на характер протекания 

действия во времени: Luajin гen juuri гilloin., Luajin гitä juuri гilloin., обстоятельство в 

форме внешне- и внутренне-местного падежа: Tiätä eläy Moskovaггa., 

обстоятельство, выраженное наречием: Hiän laulau kauneheгti., обстоятельство, 

выраженное конструкциями с предлогами и послелогами: Lapгet leikitäh koivun alla., 

обстоятельство в форме эссива и транслатива: Hiän ruatau opaгtajana kouluггa., Hiän 

tulou keittäjäkгi.,падежные формы единственного и множественного числа 

существительных и прилагательных, относящихся к различным типам склонения 

(имена на -ni: гinini, на -i: hiггi, hirvi, hiiri, meri, на -e: vuate, liäke, на -is, -aг, -äг: 

kaunis, halukaг, mätäг, на -uг, -yг, -oг, -eг: harjotuг, leivoг, vihanneг, на -uг, -yг: 

kaunehuг, kirjallisuг, nähtävyг, на -in: avain, на -гi: kuukauгi, mesi, на -ie: hopie)., 

одноосновные и двуосновные имена, формы множественного числа 

существительных, прилагательных, местоимений с показателями множественного 

числа в номинативе -t и в косвенных падежах -i-, -j-, формы именных частей речи: 

партитив множественного числа Ketä? Mitä? -a, -ä, -ta, -tä, -e, ja, -jä: laukku – 

laukkuja, kala – kaloja, kirja – kirjoja, kuva – kuvie, гieni – гienie, tomatti – tomattija, 

vuate – vuatteita, oppilaг – oppilahie, käsityö – käsitöitä, lampi – lampija., генитив 

множественного числа Kenen? Min? -jen, -ien: tyttö – tyttöjen, oppilaг – oppilahien, 

формы множественного числа внутренне-местных и внешне-местных падежей: 

taloloissa, huonehista, katuloilla, формы эссива единственного числа: Hän tuli ilosena 

kotih., формы слов с чередованием ступеней согласных в основе: lk:l (halko:halot), 

rk:r (kurki:kuret), tk:k (matka:matat), hk:h (nahka:nahat), k:0 (jalka:jalat), k:v (joki:jovet), 

k:j (käki:käjet), t:0 (koti:koissa), t:v (rauta:rauvat), t:j (aita:aijat), p:v (repo:revot), p:v 

(huapa:huavat), формы слов с сильной ступенью чередования согласных перед 
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притяжательными суффиксами: hänen poikah, различные местоимения с учѐтом 

особенностей их склонения по падежам и числам: указательные местоимения: tämä, 

tuo, гe, nämä, nuo, ne., вопросительные местоимения: Ken? Mi? Kumpi?, 

относительные местоимения: kumpani, ku, различные формы склонения 

указательных, вопросительных, относительных, местоимений, степени сравнения 

прилагательных: компаратив kallehempi, суперлатив kallehin, в том числе в 

различных падежных формах единственного и мн. числа, формы простого претерита 

(имперфекта): гanoin, en гanon, luajit, et luatin, hiän tuli, hiän ei tullun, vaгtasima, emmä 

vaггannun, häiriююijä, että häirinnyn, hyö oltih, hyö ei oltu, hiän pakeni, hiän ei puannun, 

формы перфекта: olen kaююon, en ole kaююon, olet käynyn, et ole käynyn, hiän on ollun, 

hiän ei ole ollun, olemma tavannun, emmä ole tavannun, oletta valinnun, että ole valinnun, 

Oletko käynyn Tverissä? – Olen käynyn., формы повелительного наклонения глаголов, 

императива (утвердительные и отрицательные формы 2 лица единственного и 

множественного числа): гano, elä гano, гanokkua, elkyä гanokkua, гyö, elä гyö, гyökyä, 

elkyä гyökyä, mäne, elä mäne, mänkyä, elkyä mänkyä, vaгtua, elä vaгtua, vaггakkua, 

elkyä vaггakkua, valiюe, elä valiюe, valikkua, elkyä valikkua, формы действительных 

причастий прошедшего времени: nakranut tyttö, jiänyt päivä, männyt vuosi, valinnut 

naini, kertonuolla pojalla, гyönyistä lapгista, формы страдательных причастий 

прошедшего времени: kirjutettu kontrolliruato, ommeltu mekko, korjatuissa autoloissa, 

valituilla ihmisillä, глаголы карельского языка с учѐтом их управления: ajua (mitä?) 

autuo, ajua (millä?) autolla, eююie (mistä?) laukuгta, laгkie (mitä?) mäkie, vuottua (mitä?) 

buггie, tykätä (mistä?) matkuгtamiseгta и другие, формы порядковых и 

количественных числительных: количественные числительные от 100 до 1000000 и 

их склонение, порядковые числительные и их склонение: гeiююemeг – гeiююemennellä 

и другие, различные предлоги и послелоги, в том числе: aikana, alaююi, alla, alta, 

ennein, eteh, i, ieгtä, ilman, ilmain, jälkeh, jäleггä, jäleгtä, kautta, keгellä, keгeltä, kohalla, 

kohalta, kohti, kuluttuo, laijalla, laijalta, luo, luona, luokгe, luota, läpi, läpiююi, mukah, 

mukana, myöten, ohi, peräггä, peräгtä, pitin, piäliююi, piällä, piältä, poikki, piäггä, piäгtä, 

päin, гiämeh, гiämeггä, гiämeгtä, гuaten, takuana, takuata, takie, tuakгe, varrella, varrelta, 

varteh, varoin, vaггen vaгtah, vaгtapiätä, viereh, viereгtä, vierellä, viereltä, välih, välissä, 

välistä, välillä, väliltä, yli, yllä, yltä, ympäri, ympärillä, ympäriltä, различные союзы, в 
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том числе: jotta, kun, konгa, vaikka, niin kuin, kuni, составные (mitä ... гitä…, kun ... ni 

..., missä ... гielä .., kunne ... гinne ...). 

42.11.4.3. Владеть социокультурными знаниями и умениями: использовать 

отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в рамках 

тематического содержания речи, понимать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную лексику, обозначающую реалии изучаемого языка 

в рамках тематического содержания речи, обладать базовыми знаниями о 

социокультурном портрете родной страны и Республики Карелия, кратко 

представлять Россию и Республику Карелия на карельском языке (собственно 

карельское наречие) (основные национальные праздники, наиболее известные 

достопримечательности, традиции в проведении досуга и питании), кратко 

рассказывать о выдающихся людях родной страны и Республики Карелия (учѐных, 

писателях, поэтах, спортсменах), оказывать помощь гостям в ситуациях 

повседневного общения (объяснить местонахождение объекта и другие ситуации). 

42.11.4.4. Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

42.11.5. Предметные результаты изучения родного (карельского) языка 

(собственно карельское наречие). К концу обучения в 7 классе обучающийся 

научится: 

42.11.5.1. 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 (объѐм монологического 
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высказывания – 8-9 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами 

(объѐм – 8-9 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

(объѐм – 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 

запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) 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 (объѐм текста (текстов) 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 (объѐм сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объѐм 

высказывания – до 90 слов).  

42.11.5.2. Языковые умения и навыки. 

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, выразительно читать вслух 

небольшие аутентичные тексты объѐмом до 100 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 
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Владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова, 

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 имѐн существительных: -ni: poikani, marjani, -ja, -jä: 

rakentaja, myöjä, -in: avain, гoitin, -uг, -yг: ilmotuг, -uг, -yг: kirjallisuг, -гto, -гtö: kirjaгto, 

-la, -lä: ämmölä, -(i)kko, -(i)kkö: kuuгikko, hyllykkö, -oг, -öг: юikoг, kiännöг, -e: voije, -u, 

-y: juokгu, piäгy, – суффиксы имѐн прилагательных: -(i)ni: tavallini, -kaг, -käг: 

tarmokaг, värikäг, -toin, -töin: työtöin, onnetoin, – глагольные суффиксы: tta-, -ttä: 

kaгvattua, lämmittyä, lahjottua, nimittyä, -tu-, -ty-: kaunistuo, valmistuo, -nta-, -ntä-: 

гuomentua, täyventyä, -гta-, -гtä-: muovoгtua, iäneгtyä, -ntele-, -kгentele-: juokгentelen, -

u-, -y: jatkuo, liittyö, -utu-, -yty-: avautuo, imeytyö, -ntu-, -nty-: kaijentuo, leventyö, -гtu-, 

-гty-: hermoгtuo, myöhäгtyö, распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

слова, образованные путем словосложения: lentopallo, lumiukko, 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. 

Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи – основные коммуникативные типы простых предложений на 

основе моделей, речевых образцов: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения, общий вопрос: Onko гiula korttieri?, специальные 

вопросы с вопросительными словами: Minä vuotena? (Minä vuotena olet гyntyn?), 

Mistä? (Mistä olet kotosin?), Missä? (Missä kerrokгeггa elät?), Millä? (Millä luokalla 
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olet?), Kuin äijän? (Kuin äijän гe makгau?), Mimmoni? (Mimmoni pereh гiula on?), 

альтернативный вопрос, союз vain: Kumpi teistä on vanhempi, гie vain Anna?, 

утвердительные и отрицательные предложения, восклицательные предложения: 

Mimmoni kaunis ilta on!, основные структурно-семантические типы простых 

предложений в карельском языке на основе моделей, речевых образцов: 

интранзитивное предложение: Lapгi makuau., Tytöt ollah puistoггa., Ämmö eläy 

kyläггä., транзитивное предложение: Ukko rakenti kylyn rannalla., Hyö piirruггetah 

karttua., посессивную конструкцию: Miula on äijän гukulaisie., экзистенциальное 

предложение: Kouluггa on äijän tilua., Kouluггa ei ole kielistudijuo., результативную 

конструкцию с транслативом: Hiän tuli ilosekгi., результативную конструкцию с 

элативом: Ken гiuгta tulou гuurena? – Miuгta tulou liäkäri., предикативное 

предложение: Mie ta Pekka olemma hyvie yгtävie., предложения с семантикой 

состояния: Milma vaivuttau., Miula on kuumetta., соблюдать порядок слов, 

характерный для каждого структурно-семантического типа простых предложений, 

сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения различных типов. 

Распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с 

придаточным в функции подлежащего: On hyvä, jotta meilä on loma., придаточным в 

функции определения: Tyttö, kumpani istuu penkillä, on Leenan юikko., придаточным в 

функции объекта: Oletko huomannun, jotta talvi on jo tullun?, придаточным в функции 

обстоятельства: Kun kevät tulou, muuttolinnut myöггytäh, различные типы 

односоставных предложений: определѐнно-личные односоставные предложения: 

Luven гanomalehtie., Tunnetko Leenan?, Olemma muuttan., неопределѐнно-личные 

предложения: Huomena valitah uuгi presidentti., обобщѐнно-личные предложения: 

Mitä nuorena oppiu, гen vanhana taitau., безличные предложения: Tiälä vetäy., Tuulou., 

вatau., конструкции долженствования: вiun pitäy männä., вiun ei pie luatie гitä., 

личные формы глагола в функции сказуемого простого предложения: Myö 

pakajamma karjalakгi., употреблять в составе сказуемого модальные глаголы: En 

voinun гoittua гiula eklein., существительное в функции подлежащего: Opaгtaja tulou 

luokkah., местоимение в функции подлежащего: вe on kaunista., номинатив 

грамматического субъекта: Pereh lähtöy meююäh., партитив грамматического 

субъекта: Miula ei ole гeukkuo., Puuгta lenti (tippu lehtijä), Laukuггa on äijän kirjoja., 
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Kupissa on kahvie., краткую форму I инфинитива в функции подлежащего, 

конструкцию ‖On helppo + I infinitiivi‖: On helppo lukie tätä kirjua., придаточное 

предложение в функции субъекта: On kummallista, jotta Liisa tuli tänne., согласование 

подлежащего и сказуемого в лице и числе: Tuuli humisou., Kolme kiггua istuu katolla., 

различные типы определений: согласованное определение: Oггin uuvven гanakirjan., 

неизменяемые прилагательные в функции определения: viime netälillä, eri tavalla., 

генитивное определение: Tämä on nuapurin koira., аппозитивное определение: 

Opaгtaja Pällini eläy koulun viereггä., Matti on гyntyn Petroskoissa, Karjalan taгavallan 

piäkaupunkissa., Tunnetko Muarie Perttusen?, эikollani Annilla on krippi., определение 

в форме внутренне- или внешне-местного падежа: Ikkinaгta on näkymä Kuittijärvellä., 

инфинитивное определение: Nyt on aika lähtie kotih., номинатив, партитив и генитив 

предикатива: Kirja on uuгi., Kiät ollah puhtahat., Kirja on гiun., Maito on vilu., Varpuset 

ollah lintuja., объект в различных падежных формах: аккузативе без окончания 

(номинативе) в утвердительных предложениях с императивом: Avua ikkuna., 

аккузативе без окончания (номинативе) в утвердительных неопределѐнно-личных 

предложениях: Talo mualatah гinisekгi., аккузативе с окончанием (генитиве): Oгtima 

гanakirjan., аккузативе множественного числа (номинативе): Anna miula гukгet., 

партитив объекта, выраженного вещественным существительным: Karjalaггa juuvvah 

äijän юäijyö., партитив объекта в отрицательных предложениях: Elä ota гitä., 

аккузатив (номинатив, генитив) и партитив объекта как грамматическое средство 

указания на характер протекания действия во времени: Luajin гen juuri гilloin., Luajin 

гitä juuri гilloin., обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа: 

Tiätä eläy Moskovaггa., обстоятельство, выраженное наречием: Hiän laulau 

kauneheгti., обстоятельство, выраженное конструкциями с предлогами и 

послелогами: Lapгet leikitäh koivun alla., обстоятельство в форме эссива и 

транслатива: Hiän ruatau opaгtajana kouluггa., Hiän tulou keittäjäkгi., падежные формы 

единственного и множественного числа существительных и прилагательных, 

относящихся к различным типам склонения (имена на -ni: гinini, на -i: hiггi, hirvi, 

hiiri, meri, на -e: vuate, liäke, на -is, -aг, -äг: kaunis, halukaг, mätäг, на -uг, -yг, -oг, -eг: 

harjotuг, leivoг, vihanneг, на -uг, -yг: kaunehuг, kirjallisuг, nähtävyг, на -in: avain, на -гi: 

kuukauгi, mesi, на -ie: hopie)., одноосновные и двуосновные имена, формы 
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множественного числа существительных, прилагательных, местоимений с 

показателями множественного числа в номинативе -t и в косвенных падежах -i-, -j-, 

формы именных частей речи: партитив множественного числа Ketä? Mitä? -a, -ä, -ta, 

-tä, -e, ja, -jä: laukku – laukkuja, kala – kaloja, kirja – kirjoja, kuva – kuvie, гieni – гienie, 

tomatti – tomattija, vuate – vuatteita, oppilaг – oppilahie, käsityö – käsitöitä, lampi – 

lampija., генитив множественного числа Kenen? Min? -jen, -ien: tyttö – tyttöjen, 

oppilaг – oppilahien, формы множественного числа внутренне-местных и внешне-

местных падежей: taloloissa, huonehista, katuloilla., формы эссива единственного 

числа: Hän tuli ilosena kotih., формы слов с чередованием ступеней согласных в 

основе: lk:l (halko:halot), rk:r (kurki:kuret), tk:k (matka:matat), hk:h (nahka:nahat), k:0 

(jalka:jalat), k:v (joki:jovet), k:j (käki:käjet), t:0 (koti:koissa), t:v (rauta:rauvat), t:j 

(aita:aijat), p:v (repo:revot), p:v (huapa:huavat), формы слов с сильной ступенью 

чередования согласных перед притяжательными суффиксами: hänen poikah, 

различные местоимения с учѐтом особенностей их склонения по падежам и числам: 

указательные местоимения: tämä, tuo, гe, nämä, nuo, ne., вопросительные 

местоимения: Ken? Mi? Kumpi?, относительные местоимения: kumpani, ku, 

определительные местоимения: jokahini, kaikki, molommat, iюe, отрицательные 

местоимения: niken, nimi, неопределѐнные местоимения: kennih, minih, ken lienöy, mi 

lienöy, различные формы склонения указательных, вопросительных, относительных, 

определительных, отрицательных и неопределѐнных местоимений, степени 

сравнения прилагательных: компаратив kallehempi, суперлатив kallehin, в том числе 

в различных падежных формах единственного и множественного числа, формы 

простого претерита (имперфекта): гanoin, en гanon, luajit, et luatin, hiän tuli, hiän ei 

tullun, vaгtasima, emmä vaггannun, häiriююijä, että häirinnyn, hyö oltih, hyö ei oltu, hiän 

pakeni, hiän ei puannun, формы перфекта: olen kaююon, en ole kaююon, olet käynyn, et ole 

käynyn, hiän on ollun, hiän ei ole ollun, olemma tavannun, emmä ole tavannun, oletta 

valinnun, että ole valinnun, hyö on luajittu, hyö ei ole luajittu, hyö on pantu, hyö ei ole 

pantu., Oletko käynyn Tverissä? – Olen käynyn., формы повелительного наклонения 

глаголов, императива (утвердительные и отрицательные формы 2 лица 

единственного и множественного числа): гano, elä гano, гanokkua, elkyä гanokkua, 

гyö, elä гyö, гyökyä, elkyä гyökyä, mäne, elä mäne, mänkyä, elkyä mänkyä, vaгtua, elä 
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vaгtua, vaггakkua, elkyä vaггakkua, valiюe, elä valiюe, valikkua, elkyä valikkua, формы 

действительных причастий прошедшего времени: nakranut tyttö, jiänyt päivä, männyt 

vuosi, valinnut naini, kertonuolla pojalla, гyönyistä lapгista, формы страдательных 

причастий прошедшего времени: kirjutettu kontrolliruato, ommeltu mekko, korjatuissa 

autoloissa, valituilla ihmisillä, формы иллатива, инессива, элатива III инфинитива: 

иллатив III инфинитива Mänemmä гyömäh., инессив III инфинитива Olemma 

гyömäггä., элатив III инфинитива: Tulemma гyömäгtä., глаголы карельского языка с 

учѐтом их управления: ajua (mitä?) autuo, ajua (millä?) autolla, eююie (mistä?) laukuгta, 

laгkie (mitä?) mäkie, vuottua (mitä?) buггie, tykätä (mistä?) matkuгtamiseгta и другие, 

формы порядковых и количественных числительных: количественные числительные 

от 100 до 1000000 и их склонение, порядковые числительные и их склонение: 

гeiююemeг – гeiююemennellä и другие, различные предлоги и послелоги, в том числе: 

aikana, alaююi, alla, alta, ennein, eteh, i, ieгtä, ilman, ilmain, jälkeh, jäleггä, jäleгtä, kautta, 

keгellä, keгeltä, kohalla, kohalta, kohti, kuluttuo, laijalla, laijalta, luo, luona, luokгe, luota, 

läpi, läpiююi, mukah, mukana, myöten, ohi, peräггä, peräгtä, pitin, piäliююi, piällä, piältä, 

poikki, piäггä, piäгtä, päin, гiämeh, гiämeггä, гiämeгtä, гuaten, takuana, takuata, takie, 

tuakгe, varrella, varrelta, varteh, varoin, vaггen vaгtah, vaгtapiätä, viereh, viereгtä, 

vierellä, viereltä, välih, välissä, välistä, välillä, väliltä, yli, yllä, yltä, ympäri, ympärillä, 

ympäriltä, различные союзы, в том числе: jotta, kun, konгa, vaikka, niin kuin, kuni, 

составные (mitä ... гitä…, kun ... ni ..., missä ... гielä .., kunne ... гinne ...). 

42.11.5.3. Владеть социокультурными знаниями и умениями: 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 

(учѐных, писателях, поэтах, спортсменах), оказывать помощь гостям в ситуациях 
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повседневного общения (объяснить местонахождение объекта и другое). 

42.11.5.4. Владеть компенсаторными умениями: 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/прослушанного 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

42.11.6. Предметные результаты изучения родного (карельского) языка 

(собственно карельское наречие). К концу обучения в 8 классе обучающийся 

научится: 

42.11.6.1. 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 (объѐм монологического высказывания – до 9-10 фраз), выражать и кратко 

аргументировать своѐ мнение, излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм – 9-10 

фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 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 (текстов) 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 
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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 (объѐм текста (текстов) 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 (объѐм сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного 

(прослушанного) текста (объѐм высказывания – до 110 слов). 

42.11.6.2. Языковые умения и навыки. 

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 объѐмом 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. 

Владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова, 

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 

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 
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аффиксации: суффиксы имѐн существительных: -ni: poikani, marjani, -ja, -jä: 

rakentaja, myöjä, -in: avain, гoitin, -uг, -yг: ilmotuг, -uг, -yг: kirjallisuг, -гto, -гtö: kirjaгto, 

-la, -lä: ämmölä, -(i)kko, -(i)kkö: kuuгikko, hyllykkö, -oг, -öг: юikoг, kiännöг, -e: voije, -u, 

-y: juokгu, piäгy, – суффиксы имѐн прилагательных: -(i)ni: tavallini, -kaг, -käг: 

tarmokaг, värikäг, -toin, -töin: työtöin, onnetoin, – глагольные суффиксы: tta-, -ttä: 

kaгvattua, lämmittyä, lahjottua, nimittyä, -tu-, -ty-: kaunistuo, valmistuo, -nta-, -ntä-: 

гuomentua, täyventyä, -гta-, -гtä-: muovoгtua, iäneгtyä, -ntele-, -kгentele-: juokгentelen, -

u-, -y: jatkuo, liittyö, -utu-, -yty-: avautuo, imeytyö, -ntu-, -nty-: kaijentuo, leventyö, -гtu-, 

-гty-: hermoгtuo, myöhäгtyö, 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: основные коммуникативные типы простых предложений на 

основе моделей, речевых образцов: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения, общий вопрос: Onko гiula korttieri?, специальные 

вопросы с вопросительными словами: Minä vuotena? (Minä vuotena olet гyntyn?), 

Mistä? (Mistä olet kotosin?), Missä? (Missä kerrokгeггa elät?), Millä? (Millä luokalla 

olet?), Kuin äijän? (Kuin äijän гe makгau?), Mimmoni? (Mimmoni pereh гiula on?), 

альтернативный вопрос, союз vain: Kumpi teistä on vanhempi, гie vain Anna?, 

утвердительные и отрицательные предложения, восклицательные предложения: 

Mimmoni kaunis ilta on!, основные структурно-семантические типы простых 

предложений в карельском языке на основе моделей, речевых образцов: 

интранзитивное предложение: Lapгi makuau., Tytöt ollah puistoггa., Ämmö eläy 

kyläггä., транзитивное предложение: Ukko rakenti kylyn rannalla., Hyö piirruггetah 

karttua., посессивную конструкцию: Miula on äijän гukulaisie., экзистенциальное 

предложение: Kouluггa on äijän tilua., Kouluггa ei ole kielistudijuo., результативную 

конструкцию с транслативом: Hiän tuli ilosekгi., результативную конструкцию с 

элативом: Ken гiuгta tulou гuurena? – Miuгta tulou liäkäri., предикативное 

предложение: Mie ta Pekka olemma hyvie yгtävie., предложения с семантикой 

состояния: Milma vaivuttau., Miula on kuumetta., соблюдать порядок слов, 
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характерный для каждого структурно-семантического типа простых предложений, 

сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения различных типов. 

Распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с 

придаточным в функции подлежащего: On hyvä, jotta meilä on loma., придаточным в 

функции определения: Tyttö, kumpani istuu penkillä, on Leenan юikko., придаточным в 

функции объекта: Oletko huomannun, jotta talvi on jo tullun?, придаточным в функции 

обстоятельства: Kun kevät tulou, muuttolinnut myöггytäh, различные типы 

односоставных предложений: определѐнно-личные односоставные предложения: 

Luven гanomalehtie., Tunnetko Leenan?, Olemma muuttan., неопределѐнно-личные 

предложения: Huomena valitah uuгi presidentti., обобщѐнно-личные предложения: 

Mitä nuorena oppiu, гen vanhana taitau., безличные предложения: Tiälä vetäy., Tuulou., 

вatau., конструкции долженствования: вiun pitäy männä., вiun ei pie luatie гitä., 

личные формы глагола в функции сказуемого простого предложения: Myö 

pakajamma karjalakгi., употреблять в составе сказуемого модальные глаголы: En 

voinun гoittua гiula eklein., существительное в функции подлежащего: Opaгtaja tulou 

luokkah., местоимение в функции подлежащего: вe on kaunista., номинатив 

грамматического субъекта: Pereh lähtöy meююäh., партитив грамматического 

субъекта: Miula ei ole гeukkuo., Puuгta lenti (tippu lehtijä), Laukuггa on äijän kirjoja., 

Kupissa on kahvie., краткую форму I инфинитива в функции подлежащего, 

конструкцию «On helppo + I infinitiivi»: On helppo lukie tätä kirjua., придаточное 

предложение в функции субъекта: On kummallista, jotta Liisa tuli tänne., согласование 

подлежащего и сказуемого в лице и числе: Tuuli humisou., Kolme kiггua istuu katolla., 

различные типы определений: согласованное определение: Oггin uuvven гanakirjan., 

неизменяемые прилагательные в функции определения: viime netälillä, eri tavalla., 

генитивное определение: Tämä on nuapurin koira., аппозитивное определение: 

Opaгtaja Pällini eläy koulun viereггä., Matti on гyntyn Petroskoissa, Karjalan taгavallan 

piäkaupunkissa., Tunnetko Muarie Perttusen?, эikollani Annilla on krippi., определение 

в форме внутренне- или внешне-местного падежа: Ikkinaгta on näkymä Kuittijärvellä., 

инфинитивное определение: Nyt on aika lähtie kotih., номинатив, партитив и генитив 

предикатива: Kirja on uuгi., Kiät ollah puhtahat., Kirja on гiun., Maito on vilu., Varpuset 

ollah lintuja., объект в различных падежных формах: аккузативе без окончания 
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(номинативе) в утвердительных предложениях с императивом: Avua ikkuna., 

аккузативе без окончания (номинативе) в утвердительных неопределѐнно-личных 

предложениях: Talo mualatah гinisekгi., аккузативе с окончанием (генитиве): Oгtima 

гanakirjan., аккузативе множественного числа (номинативе): Anna miula гukгet., 

партитив объекта, выраженного вещественным существительным: Karjalaггa juuvvah 

äijän юäijyö., партитив объекта в отрицательных предложениях: Elä ota гitä., 

аккузатив (номинатив, генитив) и партитив объекта как грамматическое средство 

указания на характер протекания действия во времени: Luajin гen juuri гilloin., Luajin 

гitä juuri гilloin., обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа: 

Tiätä eläy Moskovaггa., обстоятельство, выраженное наречием: Hiän laulau 

kauneheгti., обстоятельство, выраженное конструкциями с предлогами и 

послелогами: Lapгet leikitäh koivun alla., обстоятельство в форме эссива и 

транслатива: Hiän ruatau opaгtajana kouluггa., Hiän tulou keittäjäkгi., падежные формы 

единственного и множественного числа существительных и прилагательных, 

относящихся к различным типам склонения (имена на -ni: гinini, на -i: hiггi, hirvi, 

hiiri, meri, на -e: vuate, liäke, на -is, -aг, -äг: kaunis, halukaг, mätäг, на -uг, -yг, -oг, -eг: 

harjotuг, leivoг, vihanneг, на -uг, -yг: kaunehuг, kirjallisuг, nähtävyг, на -in: avain, на -гi: 

kuukauгi, mesi, на -ie: hopie)., одноосновные и двуосновные имена, формы 

множественного числа существительных, прилагательных, местоимений с 

показателями множественного числа в номинативе -t и в косвенных падежах -i-, -j-, 

формы именных частей речи: партитив множественного числа Ketä? Mitä? -a, -ä, -ta, 

-tä, -e, ja, -jä: laukku – laukkuja, kala – kaloja, kirja – kirjoja, kuva – kuvie, гieni – гienie, 

tomatti – tomattija, vuate – vuatteita, oppilaг – oppilahie, käsityö – käsitöitä, lampi – 

lampija., генитив множественного числа Kenen? Min? -jen, -ien: tyttö – tyttöjen, 

oppilaг – oppilahien, формы множественного числа внутренне-местных и внешне-

местных падежей: taloloissa, huonehista, katuloilla., формы эссива единственного 

числа: Hän tuli ilosena kotih., формы слов с чередованием ступеней согласных в 

основе: lk:l (halko:halot), rk:r (kurki:kuret), tk:k (matka:matat), hk:h (nahka:nahat), k:0 

(jalka:jalat), k:v (joki:jovet), k:j (käki:käjet), t:0 (koti:koissa), t:v (rauta:rauvat), t:j 

(aita:aijat), p:v (repo:revot), p:v (huapa:huavat), формы слов с сильной ступенью 

чередования согласных перед притяжательными суффиксами: hänen poikah, 
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различные местоимения с учѐтом особенностей их склонения по падежам и числам: 

указательные местоимения: tämä, tuo, гe, nämä, nuo, ne., вопросительные 

местоимения: Ken? Mi? Kumpi?, относительные местоимения: kumpani, ku, 

определительные местоимения: jokahini, kaikki, molommat, iюe, отрицательные 

местоимения: niken, nimi, неопределѐнные местоимения: kennih, minih, ken lienöy, mi 

lienöy, различные формы склонения указательных, вопросительных, относительных, 

определительных, отрицательных и неопределѐнных местоимений, степени 

сравнения прилагательных: компаратив kallehempi, суперлатив kallehin, в том числе 

в различных падежных формах единственного и множественного числа, формы 

простого претерита (имперфекта): гanoin, en гanon, luajit, et luatin, hiän tuli, hiän ei 

tullun, vaгtasima, emmä vaггannun, häiriююijä, että häirinnyn, hyö oltih, hyö ei oltu, hiän 

pakeni, hiän ei puannun, формы перфекта: olen kaююon, en ole kaююon, olet käynyn, et ole 

käynyn, hiän on ollun, hiän ei ole ollun, olemma tavannun, emmä ole tavannun, oletta 

valinnun, että ole valinnun, hyö on luajittu, hyö ei ole luajittu, hyö on pantu, hyö ei ole 

pantu., Oletko käynyn Tverissä? – Olen käynyn., формы плюсквамперфектa: olin 

kaююon, en ollun kaююon, olit käynyn, et ollun käynyn, hiän oli oppin, hiän ei ollun oppin, 

olima tavannun, emmä ollun tavannun, olija valinnun, että ollun valinnun, hyö oli luajittu, 

hyö ei oltu luajittu, hyö oli puattu, hyö ei oltu puattu, формы повелительного 

наклонения глаголов, императива (утвердительные и отрицательные формы 2 лица 

единственного и множественного числа): гano, elä гano, гanokkua, elkyä гanokkua, 

гyö, elä гyö, гyökyä, elkyä гyökyä, mäne, elä mäne, mänkyä, elkyä mänkyä, vaгtua, elä 

vaгtua, vaггakkua, elkyä vaггakkua, valiюe, elä valiюe, valikkua, elkyä valikkua, формы 

презенса кондиционала глаголов: гanosin, en гanois, antasit, et antais, hiän tulis, hiän ei 

tulis, vastuasima, emmä vaгtuais, häiriююisijä, että häiriююis, hyö kiännettäis, hyö ei 

kiännettäis, формы действительных причастий настоящего времени: nakraja tyttö, 

miehellä mänijällä, формы действительных причастий прошедшего времени: nakranut 

tyttö, jiänyt päivä, männyt vuosi, valinnut naini, kertonuolla pojalla, гyönyistä lapгista, 

формы страдательных причастий настоящего времени: гyötävä huttu, kaюottavat kinot, 

формы страдательных причастий прошедшего времени: kirjutettu kontrolliruato, 

ommeltu mekko, korjatuissa autoloissa, valituilla ihmisillä, формы иллатива, инессива, 

элатива III инфинитива: иллатив III инфинитива Mänemmä гyömäh., инессив III 
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инфинитива Olemma гyömäггä., элатив III инфинитива: Tulemma гyömäгtä., глаголы 

карельского языка с учѐтом их управления: ajua (mitä?) autuo, ajua (millä?) autolla, 

eююie (mistä?) laukuгta, laгkie (mitä?) mäkie, vuottua (mitä?) buггie, tykätä (mistä?) 

matkuгtamiseгta и другие, формы порядковых и количественных числительных: 

количественные числительные от 100 до 1000000 и их склонение, порядковые 

числительные и их склонение: гeiююemeг – гeiююemennellä и другие, различные 

предлоги и послелоги, в том числе: aikana, alaююi, alla, alta, ennein, eteh, i, ieгtä, ilman, 

ilmain, jälkeh, jäleггä, jäleгtä, kautta, keгellä, keгeltä, kohalla, kohalta, kohti, kuluttuo, 

laijalla, laijalta, luo, luona, luokгe, luota, läpi, läpiююi, mukah, mukana, myöten, ohi, 

peräггä, peräгtä, pitin, piäliююi, piällä, piältä, poikki, piäггä, piäгtä, päin, гiämeh, гiämeггä, 

гiämeгtä, гuaten, takuana, takuata, takie, tuakгe, varrella, varrelta, varteh, varoin, vaггen 

vaгtah, vaгtapiätä, viereh, viereгtä, vierellä, viereltä, välih, välissä, välistä, välillä, väliltä, 

yli, yllä, yltä, ympäri, ympärillä, ympäriltä, различные союзы, в том числе: jotta, kun, 

konгa, vaikka, niin kuin, kuni, составные (mitä ... гitä…, kun ... ni ..., missä ... гielä .., 

kunne ... гinne ...). 

42.11.6.3. Владеть социокультурными знаниями и умениями: 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 Россию и Республику Карелия на карельском языке (собственно 

карельском наречии) (основные национальные праздники, наиболее известные 

достопримечательности, традиции в проведении досуга и питании), кратко 

рассказывать о выдающихся людях родной страны и Республики Карелия (учѐных, 

писателях, поэтах, спортсменах), оказывать помощь гостям в ситуациях 

повседневного общения (объяснить местонахождение объекта и другое).  

42.11.6.4. Владеть компенсаторными умениями: 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 (прослушанного) 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
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42.11.7. Предметные результаты изучения родного (карельского) языка 

(собственно карельское наречие). К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится: 

42.11.7.1. 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 (сообщение), 

рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания – до 10–12 

фраз), излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста со 

зрительными и (или) вербальными опорами (объѐм – 10–12 фраз), излагать 

результаты выполненной проектной работы (объѐм – 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 (текстов) для аудирования – до 2 минут). 

Смысловое 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 (объѐм текста (текстов) 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 
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этикет (объѐм сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, таблицы, 

прочитанного/прослушанного текста (объѐм высказывания – до 120 слов), заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста, 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объѐм – 100-

120 слов). 

42.11.7.2. Языковые умения и навыки. 

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 объѐмом 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.  

Владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова. 

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 

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 имѐн существительных: -ni: poikani, marjani, -ja, -jä: 

rakentaja, myöjä, -in: avain, гoitin, -uг, -yг: ilmotuг, -uг, -yг: kirjallisuг, -гto, -гtö: kirjaгto, 

-la, -lä: ämmölä, -(i)kko, -(i)kkö: kuuгikko, hyllykkö, -oг, -öг: юikoг, kiännöг, -e: voije, -u, 

-y: juokгu, piäгy, суффиксы имѐн прилагательных: -(i)ni: tavallini, -kaг, -käг: tarmokaг, 

värikäг, -toin, -töin: työtöin, onnetoin, глагольные суффиксы: tta-, -ttä: kaгvattua, 
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lämmittyä, lahjottua, nimittyä, -tu-, -ty-: kaunistuo, valmistuo, -nta-, -ntä-: гuomentua, 

täyventyä, -гta-, -гtä-: muovoгtua, iäneгtyä, -ntele-, -kгentele-: juokгentelen, -u-, -y: 

jatkuo, liittyö, -utu-, -yty-: avautuo, imeytyö, -ntu-, -nty-: kaijentuo, leventyö, -гtu-, -гty-: 

hermoгtuo, myöhäгtyö. 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 употреблять в устной и 

письменной речи: основные коммуникативные типы простых предложений на 

основе моделей, речевых образцов: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения, общий вопрос: Onko гiula korttieri?, специальные 

вопросы с вопросительными словами: Minä vuotena? (Minä vuotena olet гyntyn?), 

Mistä? (Mistä olet kotosin?), Missä? (Missä kerrokгeггa elät?), Millä? (Millä luokalla 

olet?), Kuin äijän? (Kuin äijän гe makгau?), Mimmoni? (Mimmoni pereh гiula on?), 

альтернативный вопрос, союз vain: Kumpi teistä on vanhempi, гie vain Anna?, 

утвердительные и отрицательные предложения, восклицательные предложения: 

Mimmoni kaunis ilta on!, основные структурно-семантические типы простых 

предложений в карельском языке на основе моделей, речевых образцов: 

интранзитивное предложение: Lapгi makuau., Tytöt ollah puistoггa., Ämmö eläy 

kyläггä., транзитивное предложение: Ukko rakenti kylyn rannalla., Hyö piirruггetah 

karttua., посессивную конструкцию: Miula on äijän гukulaisie., экзистенциальное 

предложение: Kouluггa on äijän tilua., Kouluггa ei ole kielistudijuo., результативную 

конструкцию с транслативом: Hiän tuli ilosekгi., результативную конструкцию с 

элативом: Ken гiuгta tulou гuurena? – Miuгta tulou liäkäri., предикативное 

предложение: Mie ta Pekka olemma hyvie yгtävie., предложения с семантикой 

состояния: Milma vaivuttau., Miula on kuumetta., соблюдать порядок слов, 

характерный для каждого структурно-семантического типа простых предложений, 

сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения различных типов. 

Распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с 

придаточным в функции подлежащего: On hyvä, jotta meilä on loma., придаточным в 

функции определения: Tyttö, kumpani istuu penkillä, on Leenan юikko., придаточным в 
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функции объекта: Oletko huomannun, jotta talvi on jo tullun?, придаточным в функции 

обстоятельства: Kun kevät tulou, muuttolinnut myöггytäh, различные типы 

односоставных предложений: определѐнно-личные односоставные предложения: 

Luven гanomalehtie., Tunnetko Leenan?, Olemma muuttan., неопределѐнно-личные 

предложения: Huomena valitah uuгi presidentti., обобщѐнно-личные предложения: 

Mitä nuorena oppiu, гen vanhana taitau., безличные предложения: Tiälä vetäy., Tuulou., 

вatau., конструкции долженствования: вiun pitäy männä., вiun ei pie luatie гitä., 

личные формы глагола в функции сказуемого простого предложения: Myö 

pakajamma karjalakгi., употреблять в составе сказуемого модальные глаголы: En 

voinun гoittua гiula eklein., существительное в функции подлежащего: Opaгtaja tulou 

luokkah., местоимение в функции подлежащего: вe on kaunista., номинатив 

грамматического субъекта: Pereh lähtöy meююäh., партитив грамматического 

субъекта: Miula ei ole гeukkuo., Puuгta lenti (tippu lehtijä), Laukuггa on äijän kirjoja., 

Kupissa on kahvie., краткую форму I инфинитива в функции подлежащего, 

конструкцию «On helppo + I infinitiivi»: On helppo lukie tätä kirjua., придаточное 

предложение в функции субъекта: On kummallista, jotta Liisa tuli tänne., согласование 

подлежащего и сказуемого в лице и числе: Tuuli humisou., Kolme kiггua istuu katolla., 

различные типы определений: согласованное определение: Oггin uuvven гanakirjan., 

неизменяемые прилагательные в функции определения: viime netälillä, eri tavalla., 

генитивное определение: Tämä on nuapurin koira., аппозитивное определение: 

Opaгtaja Pällini eläy koulun viereггä., Matti on гyntyn Petroskoissa, Karjalan taгavallan 

piäkaupunkissa., Tunnetko Muarie Perttusen?, эikollani Annilla on krippi., определение 

в форме внутренне- или внешне-местного падежа: Ikkinaгta on näkymä Kuittijärvellä., 

инфинитивное определение: Nyt on aika lähtie kotih., номинатив, партитив и генитив 

предикатива: Kirja on uuгi., Kiät ollah puhtahat., Kirja on гiun., Maito on vilu., Varpuset 

ollah lintuja., объект в различных падежных формах: аккузативе без окончания 

(номинативе) в утвердительных предложениях с императивом: Avua ikkuna., 

аккузативе без окончания (номинативе) в утвердительных неопределѐнно-личных 

предложениях: Talo mualatah гinisekгi., аккузативе с окончанием (генитиве): Oгtima 

гanakirjan., аккузативе множественного числа (номинативе): Anna miula гukгet., 

партитив объекта, выраженного вещественным существительным: Karjalaггa juuvvah 
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äijän юäijyö., партитив объекта в отрицательных предложениях: Elä ota гitä., 

аккузатив (номинатив, генитив) и партитив объекта как грамматическое средство 

указания на характер протекания действия во времени: Luajin гen juuri гilloin., Luajin 

гitä juuri гilloin., обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа: 

Tiätä eläy Moskovaггa., обстоятельство, выраженное наречием: Hiän laulau 

kauneheгti., обстоятельство, выраженное конструкциями с предлогами и 

послелогами: Lapгet leikitäh koivun alla., обстоятельство в форме эссива и 

транслатива: Hiän ruatau opaгtajana kouluггa., Hiän tulou keittäjäkгi., падежные формы 

единственного и множественного числа существительных и прилагательных, 

относящихся к различным типам склонения (имена на -ni: гinini, на -i: hiггi, hirvi, 

hiiri, meri, на -e: vuate, liäke, на -is, -aг, -äг: kaunis, halukaг, mätäг, на -uг, -yг, -oг, -eг: 

harjotuг, leivoг, vihanneг, на -uг, -yг: kaunehuг, kirjallisuг, nähtävyг, на -in: avain, на -гi: 

kuukauгi, mesi, на -ie: hopie)., одноосновные и двуосновные имена, формы 

множественного числа существительных, прилагательных, местоимений с 

показателями множественного числа в номинативе -t и в косвенных падежах -i-, -j-, 

формы именных частей речи: партитив множественного числа Ketä? Mitä? -a, -ä, -ta, 

-tä, -e, ja, -jä: laukku – laukkuja, kala – kaloja, kirja – kirjoja, kuva – kuvie, гieni – гienie, 

tomatti – tomattija, vuate – vuatteita, oppilaг – oppilahie, käsityö – käsitöitä, lampi – 

lampija., генитив множественного числа Kenen? Min? -jen, -ien: tyttö – tyttöjen, 

oppilaг – oppilahien, формы множественного числа внутренне-местных и внешне-

местных падежей: taloloissa, huonehista, katuloilla., формы эссива единственного 

числа: Hän tuli ilosena kotih., формы слов с чередованием ступеней согласных в 

основе: lk:l (halko:halot), rk:r (kurki:kuret), tk:k (matka:matat), hk:h (nahka:nahat), k:0 

(jalka:jalat), k:v (joki:jovet), k:j (käki:käjet), t:0 (koti:koissa), t:v (rauta:rauvat), t:j 

(aita:aijat), p:v (repo:revot), p:v (huapa:huavat), формы слов с сильной ступенью 

чередования согласных перед притяжательными суффиксами: hänen poikah. 

Различные местоимения с учѐтом особенностей их склонения по падежам и числам: 

указательные местоимения: tämä, tuo, гe, nämä, nuo, ne., вопросительные 

местоимения: Ken? Mi? Kumpi?, относительные местоимения: kumpani, ku, 

определительные местоимения: jokahini, kaikki, molommat, iюe, отрицательные 

местоимения: niken, nimi, неопределѐнные местоимения: kennih, minih, ken lienöy, mi 
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lienöy, различные формы склонения указательных, вопросительных, относительных, 

определительных, отрицательных и неопределѐнных местоимений. Степени 

сравнения прилагательных: компаратив kallehempi, суперлатив kallehin, в том числе 

в различных падежных формах единственного и множественного числа, формы 

простого претерита (имперфекта): гanoin, en гanon, luajit, et luatin, hiän tuli, hiän ei 

tullun, vaгtasima, emmä vaггannun, häiriююijä, että häirinnyn, hyö oltih, hyö ei oltu, hiän 

pakeni, hiän ei puannun, формы перфекта: olen kaююon, en ole kaююon, olet käynyn, et ole 

käynyn, hiän on ollun, hiän ei ole ollun, olemma tavannun, emmä ole tavannun, oletta 

valinnun, että ole valinnun, hyö on luajittu, hyö ei ole luajittu, hyö on pantu, hyö ei ole 

pantu., Oletko käynyn Tverissä? – Olen käynyn., формы плюсквамперфектa: olin 

kaююon, en ollun kaююon, olit käynyn, et ollun käynyn, hiän oli oppin, hiän ei ollun oppin, 

olima tavannun, emmä ollun tavannun, olija valinnun, että ollun valinnun, hyö oli luajittu, 

hyö ei oltu luajittu, hyö oli puattu, hyö ei oltu puattu, формы повелительного 

наклонения глаголов, императива (утвердительные и отрицательные формы 2 лица 

единственного и множественного числа): гano, elä гano, гanokkua, elkyä гanokkua, 

гyö, elä гyö, гyökyä, elkyä гyökyä, mäne, elä mäne, mänkyä, elkyä mänkyä, vaгtua, elä 

vaгtua, vaггakkua, elkyä vaггakkua, valiюe, elä valiюe, valikkua, elkyä valikkua, формы 

презенса кондиционала глаголов: гanosin, en гanois, antasit, et antais, hiän tulis, hiän ei 

tulis, vastuasima, emmä vaгtuais, häiriююisijä, että häiriююis, hyö kiännettäis, hyö ei 

kiännettäis, формы действительных причастий настоящего времени: nakraja tyttö, 

miehellä mänijällä, формы действительных причастий прошедшего времени: nakranut 

tyttö, jiänyt päivä, männyt vuosi, valinnut naini, kertonuolla pojalla, гyönyistä lapгista, 

формы страдательных причастий настоящего времени: гyötävä huttu, kaюottavat kinot, 

формы страдательных причастий прошедшего времени: kirjutettu kontrolliruato, 

ommeltu mekko, korjatuissa autoloissa, valituilla ihmisillä, формы иллатива, инессива, 

элатива III инфинитива: иллатив III инфинитива Mänemmä гyömäh., инессив III 

инфинитива Olemma гyömäггä., элатив III инфинитива: Tulemma гyömäгtä., глаголы 

карельского языка с учѐтом их управления: ajua (mitä?) autuo, ajua (millä?) autolla, 

eююie (mistä?) laukuгta, laгkie (mitä?) mäkie, vuottua (mitä?) buггie, tykätä (mistä?) 

matkuгtamiseгta и другие. Формы порядковых и количественных числительных: 

количественные числительные от 100 до 1000000 и их склонение, порядковые 
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числительные и их склонение: гeiююemeг – гeiююemennellä и другие, различные 

предлоги и послелоги, в том числе: aikana, alaююi, alla, alta, ennein, eteh, i, ieгtä, ilman, 

ilmain, jälkeh, jäleггä, jäleгtä, kautta, keгellä, keгeltä, kohalla, kohalta, kohti, kuluttuo, 

laijalla, laijalta, luo, luona, luokгe, luota, läpi, läpiююi, mukah, mukana, myöten, ohi, 

peräггä, peräгtä, pitin, piäliююi, piällä, piältä, poikki, piäггä, piäгtä, päin, гiämeh, гiämeггä, 

гiämeгtä, гuaten, takuana, takuata, takie, tuakгe, varrella, varrelta, varteh, varoin, vaггen 

vaгtah, vaгtapiätä, viereh, viereгtä, vierellä, viereltä, välih, välissä, välistä, välillä, väliltä, 

yli, yllä, yltä, ympäri, ympärillä, ympäriltä, различные союзы, в том числе: jotta, kun, 

konгa, vaikka, niin kuin, kuni, составные (mitä ... гitä…, kun ... ni ..., missä ... гielä .., 

kunne ... гinne ...). 

42.11.7.3. Владеть социокультурными знаниями и умениями: 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 карельского языка, обладать базовыми знаниями о социокультурном 

портрете и культурном наследии 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 (учѐных, 

писателях, поэтах, спортсменах), оказывать помощь гостям в ситуациях 

повседневного общения (объяснить местонахождение объекта и другие ситуации). 

42.11.7.4. Владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос, использовать при говорении и письме перифраз (толкование), 

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 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 
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43. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (коми) 

язык». 

43.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (коми) 

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

соответственно – программа по родному (коми) языку, родной (коми) язык, коми 

язык) разработана для обучающихся, владеющих родным (коми) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по родному (коми) языку. 

43.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (коми) 

языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

43.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

43.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (коми) языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне основного общего образования, а также предметные результаты за каждый 

год обучения. 

43.5. Пояснительная записка. 

43.5.1. Программа по родному (коми) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному 

предмету. 

В содержании курса родного (коми) языка на уровне основного общего 

образования предусматривается расширение сведений, имеющих отношение к 

внутреннему системному устройству языка, к вопросам реализации языковой 

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

коми языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Содержание программы по родному (коми) языку отражает социокультурный 

контекст существования коми языка, в частности те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 
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Материал программы по родному (коми) языку выстроен с учѐтом 

межпредметных связей с другими дисциплинами гуманитарного цикла – родной 

(коми) литературой, русским языком и литературой, иностранным языком. 

43.5.2. В содержании программы по родному (коми) языку выделяются 

следующие содержательные линии: «Общие сведения о языке», «Язык и речь. 

Текст», «Система языка». 

43.5.3. Изучение родного (коми) языка направлено на достижение следующих 

целей: 

овладение необходимыми знаниями о коми языке как знаковой системе и 

общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; 

совершенствование коммуникативных навыков обучающихся; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

родному (коми) языку, а через него – к родной культуре, а также к культурам и 

языкам других народов Российской Федерации; 

воспитание ответственного отношения к сохранению родного (коми) языка; 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по родному (коми) языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

43.5.4. На изучение учебного предмета «Родной (коми) язык» с 5 по 9 класс 

ориентировочно выделяется 340 часов: 2 часа в неделю во всех классах, по 68 часов 

в год (34 учебные недели): 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). 

43.6. Содержание обучения в 5 классе. 

43.6.1. Общие сведения о языке. 

Значение родного языка в жизни человека. Коми язык – родной язык народа 

коми. 

Становление коми письменности, роль коми и русских ученых-лингвистов в 

исследовании коми языка. Роль Стефана Пермского в создании первой коми азбуки. 

Современные писатели и поэты о любви и бережном отношении к родному 

(коми) языку. 
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43.6.2. Язык и речь. Текст. 

Коми язык и речевое общение. Значение слов «язык и речь». 

Речь устная и письменная. 

Монолог и диалог, полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их 

особенности. 

Создание устных высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения 

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 изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, благодарности, просьбы. 

Сочинения различных видов с использованием жизненного и читательского 

опыта, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое. 

Аудирование: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Диалекты коми языка. Литературный коми язык и его значение. 

40.6.3. Текст и его основные признаки. 

Тема и главная мысль текста. Микротема. Ключевые слова. 

Типы речи: описание, повествование, рассуждение и их особенности. 

Средства связи слов в предложении и частей в тексте. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Изложение содержания прочитанного или прослушанного текста. Простой 

план текста. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (разговорная 

речь, язык художественной литературы, научное и художественное описание). 

43.6.4. Система языка. 

43.6.4.1. Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. 
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Предложение. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. 

Грамматическая основа предложения. Второстепенные члены предложения. 

Однородные члены. 

Обращение. 

Понятие о простом и сложном предложении. 

Предложения с прямой речью. 

43.6.4.2. Лексикология. 

Слово – единица языка. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари. 

43.6.4.3. Фонетика. 

Звуки речи. Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. 

Ударение. Свойства ударения в коми языке. 

Соотношение звуков и букв, способы образования, особенности 

произношения звуков коми языка [ӧ], [з], [дж], [тш], [д’], [з’], [л’], [н’], [с’], [т’]. 

Употребление букв і, и. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Интонация, еѐ функции. 

43.6.4.4. Графика. Орфография. 

Алфавит. Буквы е, ѐ, ю, я, ф, х, ц, щ, і. 

Орфография. Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание слов с йотированными гласными, правила письма букв и-і, э-е, 

гласных i, и, ӧ, слов с аффрикатами, с разделительными ъ и ь. 

Обозначение мягкости согласных в середине и в конце слова. 

Чередование согласных в-л в середине и конце слова. 
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Слова с непроизносимыми согласными. 

Звуки и буквы при ассимиляции. Проверка слов с ассимиляцией согласных и 

непроизносимыми согласными. 

Орфографический словарь коми языка. 

43.6.4.5. Морфемика (состав слова). Словообразование. 

Значение морфем в словообразовании. Виды морфем в коми языке. Основа 

слова. Корень. Суффикс. Приставка. 

Однокоренные слова. 

Суффиксы: словоизменительные, словообразующие, формообразующие. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. Варианты 

корневых морфем с появлением добавочных согласных й, к, м, т. 

Способы словообразования коми слов, модели словообразования. 

Морфемный анализ слова. 

43.6.4.6. Сложные слова. Образование и правописание сложных слов: слитное, 

дефисное. 

43.7. Содержание обучения в 6 классе. 

43.7.1. Общие сведения о языке. 

Коми язык – один из языков финно-угорской языковой группы. 

Исторические сведения о родственных языках пермской группы: коми-

зырянском, коми-пермяцком, удмуртском. 

43.7.2. Язык и речь. Текст. 

Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Смысловой анализ 

текста: композиционные особенности, микротемы, абзацы. Тема. Заглавие. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение 

и их особенности. 

Типичные ситуации речевого общения. 

Составление текстов разных жанров. 

Средства выразительности художественной речи: олицетворение, метафора, 

эпитет, сравнение (в рамках изученного). 

Описание как тип речи. Описание помещения, природы, местности. 

Функциональные стили языка: разговорный, научный, официально-деловой; 
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примеры текстов, сферы употребления. 

43.7.3. Система языка. 

43.7.3.1. Лексикология, фразеология, лексикография. 

Лингвистические словари: коми толковый, переводные коми-русский и 

русско-коми, этимологический, синонимов, антонимов, омонимов, диалектов. 

Функции словарей. 

Общеупотребительные и малоупотребительные слова. 

Диалектизмы. Термины, профессионализмы, жаргонизмы, особенности их 

употребления. 

Архаизмы. Историзмы. Неологизмы. Заимствованные слова. 

Фразеологизмы – устойчивые словосочетания. 

Переносное значение фразеологизмов, сфера употребления. Значение 

фразеологизмов как средств выразительности в художественном тексте. 

43.7.3.2. Морфология, орфография. 

Система частей речи в коми языке. 

Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Число, падеж существительного. Существительные, имеющие форму только 

единственного числа. 

Склонение существительных. Особенности склонения существительных с 

определѐнно-притяжательными суффиксами -ӧй, -ыд, -ыс, -ным, -ныд, -ныс. 

Способы образования существительных. 

Правописание существительных. Морфологический анализ существительных. 

Роль существительных в предложении. 

Употребление существительных в устной и письменной речи. 

Имя прилагательное как часть речи, общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. 

Прилагательные качественные, относительные. 

Степени сравнения прилагательных (сравнительная: суффикс -джык, 

превосходная степень: приставка мед-, слово медся (самый)). 
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Образование прилагательных. Сложные прилагательные. 

Правописание прилагательных: слитное, раздельное, через дефис. 

Роль прилагательных в предложении. Значение прилагательных в устной и 

письменной речи. 

Морфологический анализ прилагательных. 

Имя числительное как часть речи, общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. 

Разряды числительных по значению и строению: простые, сложные, 

составные. Грамматические признаки количественных и порядковых числительных. 

Образование дробных числительных. Дробные числительные с именами 

существительными на коми языке: 0,5, 1,5, 2,5 (ӧти джын, ӧтиӧн-джынйӧн, кык да 

джын). 

Правописание числительных: слитное, раздельное, через дефис. 

Морфологический анализ числительных. 

Употребление числительных в устной и письменной речи. 

Местоимение. Местоимение как часть речи, его грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам (личные, 

усилительно-личные, обобщѐнно-личные, счѐтно-личные, указательные, 

отрицательные, неопределѐнные, обобщѐнно-определительные). 

Склонение местоимений. Образование местоимений. 

Правописание отрицательных, неопределѐнных местоимений с суффиксами, 

приставками: не-, -кӧ; счѐтно-личных местоимений с двумя -нн- (кык-нан-ным, 

куим-нан-ныс). 

Сопоставление местоимений с другими частями речи. 

Роль местоимений в предложении. 

Морфологический анализ местоимений. 

Употребление местоимений в устной и письменной речи. 

43.8. Содержание обучения в 7 классе. 

43.8.1. Общие сведения о языке. 

Функционирование и развитие коми языка. Ознакомление с периодами 
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развития коми языка. 

Коми язык – один из государственных языков Республики Коми.  

43.8.2. Язык и речь. Текст. 

Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, 

коммуникативная установка, основная мысль текста. 

Информационная переработка текста, передача его в виде плана (в форме 

вопросительных или повествовательных предложений), схемы, таблицы. Простой и 

сложный план текста. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные стили: разговорный, научный, публицистический. 

Сравнивание видов текстов. Разговорный язык, его жанры: частный диалог, спор, 

СМС-сообщение, письмо. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте, использование языковых 

средств выразительности (гипербола). 

Написание текстов разных стилей. 

43.8.3. Система языка. 

43.8.3.1. Морфология. 

Части речи (продолжение). 

Глагол. Морфологические свойства глагола, его синтаксические функции. 

Формы глагола. Инфинитив. Суффиксы инфинитива -ны, -ыны. 

Категория наклонения глаголов: изъявительное, повелительное. 

Категория времени (настоящее, будущее, I и II прошедшее время). 

Категория залога (понудительный, действительный, возвратный). 

Переходные и непереходные глаголы. 

Спряжение глаголов (время, лицо, число). 

Безличные глаголы. 

Образование глаголов. Глаголы с суффиксами со значением длительности 

действия: -ышт-, -ӧбт-, -нит-, -л-, -лывл-. 

Образование звукоподражательных, изобразительных глаголов. 

Глаголы со словами-суффиксами -мунны, -видзны, -вартны, -кывны, -керны. 

Правописание глаголов: слитное, раздельное, дефисное. 
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Синонимичные глаголы, глаголы как изобразительные средства. 

Значение и роль глаголов на примере текстов художественной литературы. 

Употребление глаголов в устной и письменной речи. 

Морфологический анализ глаголов. 

Причастие как особая форма глагола. 

Образование причастий. Суффиксы причастий и их значение: -ысь, -öм, -тӧм, -

ан (-ян), (-ана). 

Грамматическое значение причастий, роль в предложении. 

Различие причастий и имен прилагательных. 

Образование причастного оборота. 

Употребление причастий, причастных оборотов в устной и письменной речи. 

Роль причастий и причастных оборотов в коми художественной литературе. 

Морфологический анализ причастия. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий. 

Суффиксы и их значение: -иг (-iг), -игöн (-ігöн), -тӧг, -мöн, -öмöн. Деепричастия с 

суффиксами -игчӧж, -игтыр, -игтырйи, -игкості, -игкежлӧ. 

Правописание деепричастий. 

Грамматическое значение деепричастий, роль в предложении. 

Различие деепричастий и наречий. 

Деепричастный оборот. Образование деепричастного оборота. Пунктуация в 

предложении с деепричастным оборотом. 

Роль деепричастий, деепричастных оборотов в тексте, употребление в устной 

и письменной речи. 

Морфологический анализ деепричастия. 

Наречие как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксические функции. 

Разряды наречий. 

Степени сравнения наречий: (сравнительная – суффикс -джык, превосходная – 

приставка мед-, слово медся (самый). 

Образование наречий. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное. 



1009 

Программа - 03 

Синтаксические свойства наречий. Употребление наречий в устной и 

письменной речи. 

Морфологический анализ наречий. 

Слова категории состояния в системе частей речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории 

состояния. 

Роль слов категории состояния в речи. 

Служебные части речи. Общая характеристика служебных частей речи. 

Отличие самостоятельных частей речи от служебных. 

Послелог как служебная часть речи. Грамматические функции послелогов. 

Разряды послелогов. 

Морфологический анализ послелогов. 

Употребление послелогов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. Различение омонимичных послелогов и наречий. 

Нормы употребления послелогов с существительными, числительными и 

местоимениями. 

Правописание послелогов. 

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. 

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. 

Знаки препинания в сложных предложениях с союзами, в том числе в 

предложениях с союзами и, да, связывающими однородные члены и части сложного 

предложения. 

Частица как служебная часть речи. 
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Разряды частиц по значению. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения слова. Употребление 

частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической 

окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Смысловые различия частиц -кӧ, -ӧ, -а. Частица не- в роли приставки в 

отрицательном местоимении некод (никто) и наречии некор (никогда). 

Правописание частиц -кӧ, -ӧ, -а, -сюрӧ, не-. Слитное, раздельное, дефисное 

написание частиц с разными частями речи (обобщение). 

Морфологический анализ частиц. 

Использование частиц в письменной речи. 

Междометия как особая группа слов, выражающих радость, порицание, 

побуждение к действию и другие эмоции и процессы. 

Использование междометий в разговорной и художественной речи как 

средства создания экспрессии. 

Интонационное и пунктуационное выделение междометий в предложении. 

Употребление междометий в речи. 

43.9. Содержание обучения в 8 классе. 

43.9.1. Общие сведения о языке. 

Образование пермской языковой группы. Степени родства от уральского 

праязыка-основы до современности. 

Общехарактерные признаки пермских языков. Территории проживания 

народов Российской Федерации, представляющих пермскую языковую группу. 

Вклад коми, других финно-угорских и русских ученых-лингвистов в исследование 

коми языка. 

43.9.2. Язык и речь. Текст. 

Текст (углубление знаний по данной теме). Типы речи, способы и средства 

связи предложений в тексте. Смысловой анализ текста: его композиционных 

особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи предложений, 

использования языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные стили: разговорный, научный, публицистический, их 

особенности (углубление знаний). Научный стиль, его жанры: аннотация, рецензия, 
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отзыв. Жанры официально-делового стиля: автобиография, договор, резюме. 

43.9.3. Система языка. 

43.9.3.1. Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и предложение – единицы синтаксиса. 

Основные признаки словосочетания. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. 

Виды связи слов в словосочетании: управление и примыкание. 

Анализ словосочетаний по морфологическим свойствам и видам 

подчинительной связи. 

Простое предложение. Предложение как минимальная единица речи. 

Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц: 

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 (распространѐнные, 

нераспространѐнные). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в 

устной речи интонации неполного предложения. 

Нормы построения простого предложения, использование инверсии. 

Двусоставное простое предложение. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 
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Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием. 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнение прямое и косвенное. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств 

(места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени). 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. Грамматические 

различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определѐнно-личные, 

неопределѐнно-личные, обобщѐнно-личные, безличные. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнѐнное предложение. 

Предложения с однородными членами. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и 

бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. Нормы 

построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами 

не сӧмын…, но и (не только…, но и), кӧть и…, но (хоть и…, но). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и..., и, либӧ..., 

либӧ, ни..., ни, тo..., тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 
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Правила постановки знаков препинания в простых и сложных предложениях с 

союзами и, да. 

Предложения с обособленными членами. Обособление. Виды обособленных 

членов предложения (обособленные определения, обособленные приложения, 

обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом, правила обособления определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными предложениями. 

Обращение. Основные функции обращения. 

Распространѐнное и нераспространѐнное обращение. 

Вводные слова. Группы вводных слов по значению (вводные слова со 

значением различной степени уверенности, различных чувств, источника 

сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вводные и вставные предложения. Правила построения предложений с 

вводными словами и предложениями, обращениями (распространѐнными и 

нераспространѐнными), междометиями. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными предложениями, обращениями и междометиями. 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Цитата. Способы включения цитат в высказывание. 

Правила построения предложений с прямой и косвенной речью, правила 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, 

при цитировании. 

43.10. Содержание обучения в 9 классе. 

43.10.1. Общие сведения о языке. 

Статус русского и коми языков в Республике Коми. 
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Функционирование современного коми языка. Коми язык – национальный 

язык коми народа, форма выражения национальной культуры. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, один из 

основных языков общения в стране. Роль русского языка в жизни коми народа и 

других народов Российской Федерации. 

43.10.2. Язык и речь. Текст. 

Повторение знаний: текст, типы речи. 

Способы и средства связи предложений в тексте. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 

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). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных) коми литературного языка в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приемы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

43.10.3. 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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Функциональные стили современного коми языка: разговорный, 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. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного коми языка. Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных стилей. 

Основные изобразительно-выразительные средства родного коми языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). 

Жанры публицистического стиля: выступление, статья, эссе, интервью. 

Инструкция по написанию эссе. Конспект, инструкция по составлению конспекта. 

Стилистика, культура речи. Нормативность, уместность, эффективность, 

соответствие нормам коми речевого поведения. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией, 

условиями речевого общения, этичности речевого общения. 

Нормативные словари современного коми языка разных типов. 

43.10.4. Система языка. 

43.10.4.1. Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). Классификация сложных 

предложений. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Понятие о сложносочинѐнном предложении, его строении. Виды 

сложносочинѐнных предложений. Средства связи частей сложносочинѐнного 

предложения. Интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с 

разными смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинѐнных предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинѐнных предложений и простых предложений с 

однородными членами. 
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Нормы построения сложносочинѐнного предложения, правила постановки 

знаков препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных предложений. 

Понятие о сложноподчинѐнном предложении. Главная и придаточная части 

сложноподчинѐнного предложения. 

Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинѐнных предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными, 

изъяснительными, сравнительными, обстоятельственными (места, времени, 

причины, цели, условия, уступки, образа действия, меры и степени). 

Нормы построения сложноподчинѐнного предложении, место придаточного 

определительного в сложноподчинѐнном предложении, построение 

сложноподчинѐнного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединѐнным к главной части союзами, союзными словами. Типичные 

грамматические ошибки при построении сложноподчинѐнных предложений. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных предложениях.  

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных предложений. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных сложных 

предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия, сравнения. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 
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Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая 

синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

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. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

43.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (коми) 

языку на уровне основного общего образования. 

43.11.1. В результате изучения родного (коми) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (коми) 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 (коми) 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, волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (коми) языка в жизни 

народа, проявление интереса к познанию родного (коми) языка, к истории и 

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

отношение к родному (коми) языку, к достижениям своего народа и своей Родины – 

России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 

(коми) 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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. 

43.11.2. В результате изучения родного (коми) 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. 

43.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

43.11.2.2. 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 

проведѐнного 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. 

43.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 
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информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

43.11.2.4. 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 

(коми) 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

43.11.2.5. 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 учѐтом 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. 

43.11.2.6. 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 еѐ 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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приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

43.11.2.7. 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 еѐ 

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 учѐтом 

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, 
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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 отчѐта перед группой. 

43.11.3. Предметные результаты изучения родного (коми) языка. К концу 

обучения в 5 классе обучающийся научится: 

иметь представление о богатстве и выразительности родного коми языка, 

приводить соответствующие примеры, рассказывать о становлении коми 

письменности, о роли финно-угорских и русских лингвистов в исследовании коми 

языка, роли коми ученых-лингвистов (1-2 фамилии) в развитии коми языка и о 

Стефане Пермском, создателе первой коми азбуки; 

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; 

объяснять происхождение названий коми диалектов, их значение, 

распознавать некоторые диалекты по их основным признакам из устной речи и 

текстов художественной литературы, понимать роль литературного коми языка; 

распознавать основные признаки текста, анализировать текст, определять его 

тему и основную мысль, делить на смысловые части, составлять план; 

создавать устные и письменные монологические высказывания небольшого 

объѐма на разные темы (описание, повествование, рассуждение), применять знание 

основных признаков текста (повествование) в практике его создания; 

распознавать научный и художественный тексты по изученным признакам, 

определять особенности разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы, анализировать небольшие тексты и определять стиль 

изложения, различать научное и художественное описание, создавать описательные 

тексты небольшого объѐма (по образцу научных и художественных), создавать 

повествовательные тексты с использованием жизненного и читательского опыта, с 

использованием сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 3 

и более предложений, сочинения объѐмом не менее 70 слов); 
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восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку 

восстановленного текста с использованием образца; 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного научно-учебного, художественного, научно-популярного текста 

(составлять простой план 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 еѐ 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); 

создавать устные монологические высказывания объѐмом 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 объѐмом не менее 3 реплик, 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом; 

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 объѐмом не менее 

100 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объѐмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 
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мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 100 

слов, для сжатого изложения – не менее 110 слов); 

соблюдать при письме нормы современного коми литературного языка, в том 

числе: во время списывания текста объѐмом 90–100 слов, при письме словарного 

диктанта объѐмом 15–20 слов, во время диктанта на основе связного текста объѐмом 

90–100 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемым написанием), при письме сжатого 

изложения объѐмом не менее 70 слов; 

использовать разные виды лексических словарей; 

соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета; 

определять значение терминов «синтаксис» и «пунктуация»; 

распознавать и выделять словосочетания в составе предложения, 

группировать словосочетания по заданным признакам, конструировать 

словосочетания (в рамках изученного); 

определять основные признаки предложения, анализировать интонационные и 

смысловые особенности повествовательных, вопросительных, побудительных, 

восклицательных предложений, моделировать предложения в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания, употреблять их в речи; 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), 

наличию второстепенных членов (распространѐнные и нераспространѐнные); 

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) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем 
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прилагательным), морфологические средства выражения второстепенных членов 

предложения (в рамках изученного); 

соблюдать при письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, при выборе знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночными союзами «да» 

или «и», союзами «а», «но», «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 «да», 

«и», «но», «а»; 

оформлять диалог в письменной форме; 

объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов, подбор синонимов и антонимов, определение значения слова по 

контексту, с помощью коми толкового словаря); 

распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы, различать 

многозначные слова и омонимы, правильно их употреблять, характеризовать 

тематические группы слов; 

проводить лексический анализ слов (в рамках изученного), пользоваться 

лексическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов, 

этимологическим); 

характеризовать звуки, понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему коми звуков и букв, проводить фонетический анализ слов, 

использовать знания по фонетике, графике в практике произношения и 

правописания слов; 

оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова, распознавать 

изученные орфограммы, применять знания по орфографии в практике правописания 

(в том числе применять знание о правописании разделительных ъ и ь); 

характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка, 

распознавать морфемы в слове (корень, формообразующий суффикс, 

словообразующий суффикс, падежный суффикс, суффикс формы множественного 
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числа, приставку), выделять основу слова; 

находить чередование звуков в морфемах, проводить морфемный анализ слов, 

применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных 

видов суффиксов, корней с непроверяемыми, непроизносимыми согласными, при 

ассимиляции согласных; 

объяснять способы образования сложных слов, проводить анализ образования 

сложных слов, применять правила правописания сложных слов на практике: 

слитное, дефисное. 

43.11.4. Предметные результаты изучения родного (коми) языка. К концу 

обучения в 6 классе обучающийся научится: 

иметь представление о значении коми языка в группе финно-угорских языков, 

среди родственных языков (коми-пермяцкий, удмуртский и другие), находить 

информацию о финно-угорских языках из разных источников, представлять и 

передавать еѐ с учѐтом заданных условий общения; 

различать тексты по характеру передачи информации, виды текстов – по 

признакам, определять тему, основную мысль, ключевые слова, виды связи 

предложений в тексте, выделять микротемы, делить текст на абзацы, распознавать 

композиционные элементы абзаца и целого текста (вступление, основная часть, 

концовка) в соответствии с определѐнным типом речи, анализировать и 

характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения, целесообразности использования лексических и 

грамматических средств связи; 

создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи в рамках изученного; 

выявлять средства связи предложений в тексте, проводить смысловой анализ 

текста, его композиционных особенностей, использовать знание основных 

признаков текста в практике создания собственных текстов; 

применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении 

анализа различных видов и в речевой практике, создавать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание внешности 
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человека, помещения, природы, местности, действий) с использованием жизненного 

и читательского опыта или произведений искусства, в том числе сочинения-

миниатюры объѐмом 5 и более предложений; 

распознавать эпитеты, метафоры, сравнения, понимать их основное значение в 

художественном тексте и использовать в речи; 

писать сочинения объѐмом не менее 100 слов с учѐтом функциональной 

разновидности и жанра сочинения, характера темы; 

характеризовать особенности таких текстов, как письмо, аннотация, 

заявление, объявление, автобиография, создавать собственные тексты по образцу; 

составлять план прочитанного текста (простой, назывной, вопросный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, 

выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном 

тексте, представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в 

виде текста; 

редактировать собственные тексты в соответствии с нормами современного 

коми литературного языка; 

создавать устные монологические высказывания объѐмом 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) объѐмом не менее 4 реплик; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 

110 слов, осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией, оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов, различных функционально-смысловых типов речи 

(объѐмом не менее 180 слов): устно и письменно формулировать тему и главную 
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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 (для подробного 

изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 160 слов, для 

сжатого изложения – не менее 165 слов); 

соблюдать в устной речи и при письме нормы коми литературного языка, в 

том числе: во время списывания текста объѐмом 100–110 слов, словарного диктанта 

объѐмом 20–25 слов, диктанта на основе связного текста объѐмом 100–110 слов, 

составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемым написанием); 

соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета; 

различать, объяснять значение терминов «лексика», «фразеология», 

«лексикография»,, понимать особенности слова как единицы лексического уровня 

языка, различать слова с точки зрения их происхождения (коми слово или 

заимствование), 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; 

объяснять значение термина «олицетворение», понимать его основное 

значение в художественном тексте и использовать в речи, распознавать в тексте 

фразеологизмы, определять их значение, характеризовать ситуацию употребления 

фразеологизма; 

осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления, использовать толковый словарь коми языка; 

характеризовать слова с точки зрения стилистической окраски, наблюдать за 

использованием слов в художественной литературе и разговорной речи; 
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объяснять значение термина «морфология», определять особенности 

грамматического значения слова, распознавать самостоятельные части речи и их 

формы, служебные части речи, анализировать и характеризовать слово с точки 

зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи, 

определять лексико-грамматические разряды имен существительных 

(нарицательные и собственные), выделять имена существительные, имеющие форму 

только единственного числа, определять число, падеж, лицо существительных с 

определѐнно-притяжательными суффиксами; 

группировать имена существительные по заданным морфологическим 

признакам, распознавать суффиксы существительных оценочного значения, 

использовать их в речи, использовать в речи синонимичные имена 

существительные, применять их на практике правила правописания имен 

существительных, проводить морфологический анализ имен существительных; 

распознавать имя прилагательное как часть речи, распознавать качественные и 

относительные прилагательные, группировать по заданным признакам, определять, 

распознавать степени сравнения прилагательных, способы их образования, 

анализировать прилагательное по морфологическим свойствам, определять 

синтаксические функции, распознавать оценочные суффиксы прилагательных, 

определять способы образования прилагательных от других частей речи (в том 

числе с приставками не- и мед-); 

наблюдать за особенностью использования имен прилагательных в 

художественном тексте, использовать в устной и письменной речи синонимичные 

прилагательные и прилагательные в роли эпитетов; 

распознавать имя числительное как часть речи, распознавать количественные, 

порядковые числительные, определять виды числительных по способу образования: 

простые, сложные, составные, правильно употреблять в речи дробные числительные 

с именами существительными на коми языке: 0,5, 1,5, 2,5 (ӧти джын, ӧтиӧн-

джынйӧн, кык да джын) группировать числительные по заданным признакам; 

использовать числительные в устной и письменной речи, для обозначения дат, 



1034 

Программа - 03 

перечней, характеризовать роль имен числительных в разговорной речи, 

особенности их употребления в научных текстах и деловой речи, соблюдать нормы 

правописания имен числительных: слитное, раздельное, дефисное, определять 

синтаксические функции числительных; 

характеризовать местоимение как часть речи, распознавать морфологические 

признаки местоимений разных разрядов, определять их синтаксическую роль, 

приводить примеры местоимений разных разрядов: (личные, усилительно-личные, 

обобщѐнно-личные, счѐтно-личные, указательные, отрицательные, неопределѐнные, 

обобщѐнно-определительные), сопоставлять и соотносить местоимение с другими 

частями речи; 

правильно склонять в единственном и множественном числах местоимения 

разных разрядов, распознавать падежные суффиксы местоимений, анализировать 

способы образования местоимений, группировать по заданным признакам, 

соблюдать нормы правописания местоимений: слитное, раздельное, дефисное, 

употреблять местоимения для связи предложений и частей текста, использовать в 

соответствии с закреплѐнными в коми языке этическими нормами. 

43.11.5. Предметные результаты изучения родного (коми) языка. К концу 

обучения в 7 классе обучающийся научится: 

определять статус коми и русского языков в Республике Коми, сопоставлять 

периоды развития коми языка, находить информацию о периодах развития коми 

языка в разных источниках и передавать еѐ с учѐтом заданных условий общения; 

различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы, сравнивать и определять 

тексты с точки зрения их функциональной принадлежности, разновидности языка и 

сферы использования; 

создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 6–7 

предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование); 

участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и на 

темы на основе жизненных наблюдений (объѐм не менее 5 реплик), устно 
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пересказывать прослушанный или прочитанный текст объѐмом не менее 120 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объѐмом не менее 200 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 

объѐм не менее 130 слов); 

писать изложения, исходный текст которых 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; 

cоблюдать в устной речи и при письме нормы современного коми 

литературного языка, в том числе: во время списывания текста объѐмом 110–120 

слов, словарного диктанта объѐмом 25–30 слов, диктанта на основе связного текста 

объѐмом 110–120 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемым написанием), 

соблюдать при письме правила речевого этикета; 

определять признаки нехудожественного текста и рассказа, определять тему, 

основную мысль, ключевые слова, виды связи предложений, выделять абзацы и 

микротемы, определять композиционные элементы в рассказе и нехудожественном 

тексте; 

работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный, 

назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме, передавать содержание текста с изменением 

лица рассказчика; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объѐмом 6 и более предложений, сочинения объѐмом 
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не менее 150 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

редактировать предложенные тексты, сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты, редактировать собственные тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы с использованием знаний норм 

современного коми литературного языка; 

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 значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, в том числе с 

использованием фразеологических словарей коми языка; 

распознавать прием гиперболизации, понимать значение гиперболы в 

художественном тексте, использовать гиперболы в собственной 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; 

характеризовать глагол как часть речи, анализировать общее грамматическое 

значение, морфологические признаки глагола, определять его синтаксическую 

функцию, определять наклонение глагола, определять время действия (настоящее, 

будущее, I прошедшее, II прошедшее), объяснять различия времен, распознавать 

инфинитив (с суффиксами -ны, -ыны), глаголы переходные и непереходные, 

безличные, определять залог (приводить соответствующие примеры), распознавать 

отрицательные глаголы, определять способ их образования; 

спрягать глаголы, группировать глаголы по заданным морфологическим 

признакам, объяснять значение глаголов с суффиксами, выражающими 

длительность действия: -ышт-, -ӧбт-, -нит-, -л-, -лывл-, определять способ 
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образования изобразительных и звукоподражательных глаголов со словами-

суффиксами -мунны, -видзны, -вартны, -кывны, -керны; 

владеть правилами правописания глаголов, наблюдать за особенностями 

использования глаголов в художественных и фольклорных текстах (глаголы как 

изобразительные средства), использовать в устной и письменной речи 

синонимичные глаголы; 

анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки причастий и деепричастий, определять их 

синтаксическую роль, распознавать суффиксы причастий (-ысь, -öм, -тӧм, -ан (-ян), 

(-ана)) и деепричастий (-иг (-iг), -игöн (-ігöн), -тӧг, -мöн, -öмöн, -игтырйи (-iгтырйи), 

-игчӧж (-iгчӧж), -игкості (-iгкості), -игмоз (-iгмоз); 

объяснять образование причастных и деепричастных оборотов, правильно 

использовать их в устной и письменной речи, находить причастия и деепричастия в 

предложениях, наблюдать за особенностью их использования в текстах 

художественной литературы; создавать собственные тексты с включением 

причастий и причастных оборотов, деепричастий и деепричастных оборотов; 

определять наречие как часть речи, анализировать и характеризовать 

грамматическое значение, морфологические признаки, определять синтаксическую 

функцию наречий, распознавать наречия различных разрядов, приводить 

соответствующие примеры, образовывать и употреблять в речи наречия разных 

разрядов, наречия в сравнительной степени, характеризовать способы образования 

наречий, их правописание, создавать тексты с использованием наречий, 

характеризовать синтаксическую функцию наречий и роль в речи; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, давать общую характеристику служебным частям речи, 

объяснять их отличия от самостоятельных частей речи; 

характеризовать послелог как служебную часть речи, различать разряды 

послелогов по значению, употреблять послелоги в речи в соответствии с их 

значением и стилистическими особенностями, соблюдать нормы правописания 

послелогов с другими частями речи, проводить морфологический анализ 

послелогов, применять это умение при выполнении языкового анализа различных 
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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 союзами да, и, проводить морфологический анализ союзов; 

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, соблюдать нормы правописания частиц, 

проводить морфологический анализ частиц; 

характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление в 

разговорной речи, в художественной литературе; 

характеризовать междометия как особую группу слов, различать междометия 

по значению, объяснять роль междометий в речи, проводить морфологический 

анализ междометий, соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с 

междометиями. 

43.11.6. Предметные результаты изучения родного (коми) языка. К концу 

обучения в 8 классе обучающийся научится: 

определять общехарактерные признаки финно-угорских языков: 

происхождение от одной из ветвей уральского праязыка, исторические периоды 

деления на группы, заселение территорий проживания, характеризовать роль коми, 

других финно-угорских и русских ученых-лингвистов (3-4 фамилии) в исследовании 

коми языка; 

создавать устные монологические высказывания объѐмом 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); 
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выступать с научным сообщением, участвовать в диалоге на лингвистические 

темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений (объѐм не 

менее 6 реплик), устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 

объѐмом не менее 140 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объѐмом не менее 250 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме их содержание (для подробного изложения объѐм 

исходного текста должен составлять не менее 230 слов, для сжатого и выборочного 

изложения – не менее 260 слов); 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного коми 

литературного языка, в том числе: во время списывания текста объѐмом 120–140 

слов, словарного диктанта объѐмом 30–35 слов, диктанта на основе связного текста 

объѐмом 120–140 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвѐртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемым написанием); 

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 жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том 
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числе сочинения-миниатюры объѐмом 7 и более предложений, сочинения объѐмом 

не менее 200 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

характеризовать особенности разговорного языка, его жанры: частный диалог, 

спор, СМС-сообщение, письмо; 

определять признаки научного стиля в жанрах аннотации, рецензии, отзыва, 

определять признаки официально-делового стиля в жанрах автобиографии, 

договора, резюме; 

редактировать собственные или созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты; 

характеризовать особенности официально-делового стиля и основных жанров 

научного стиля, выявлять сочетание различных функциональных разновидностей 

языка в тексте; 

создавать тексты публицистических жанров, официально-делового стиля 

(автобиография, договор, резюме); 

владеть различными видами диалога (запрос информации, сообщение 

информации); 

определять синтаксис как раздел лингвистики, характеризовать 

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 (управление, примыкание), выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний, применять нормы построения словосочетаний; 

характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи, 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 
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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, сложносокращѐнными словами, количественными 

сочетаниями; 

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 и соблюдения в устной речи интонации 

неполного предложения); 

различать виды второстепенных членов предложения (определение, 

приложение как особый вид определения, прямое и косвенное дополнение, виды 

обстоятельств); 

распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов, различать виды 

односоставных предложений (назывное, определѐнно-личное, неопределѐнно-

личное, обобщѐнно-личное, безличное), характеризовать грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; 

выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных 

предложений, определять особенности употребления односоставных предложений в 

речи; 

характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная), различать однородные и неоднородные определения, 

находить обобщающие слова при однородных членах, понимать особенности 

употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов, применять нормы 

построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами 

не сӧмын…, но и (не только…, но и), кыдзи…, сідзи и (как…, так и); 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов 

(и..., и, либӧ..., либӧ, ни..., ни, тo..., тo), ставить знаки препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах; 
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распознавать простые неосложнѐнные предложения, в том числе предложения 

с неоднородными определениями, простые предложения, осложнѐнные 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, осложнѐнные обособленными членами, обращением, вводными 

словами и предложениями, междометиями; 

различать виды обособленных членов предложения, применять нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, применять нормы 

постановки знаков препинания в предложениях при обособлении согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными словами и предложениями, обращениями и 

междометиями; 

различать группы вводных слов по значению, различать вводные слова и 

предложения, понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными и вставными предложениями, 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, вводными и вставными предложениями, обращениями 

(распространѐнными и нераспространѐнными), междометиями 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, распознавать сложные предложения, предложения с прямой 

речью, конструкции с чужой речью в различных текстах; 

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. 

43.11.7. Предметные результаты изучения родного (коми) языка. К концу 

обучения в 9 классе обучающийся научится: 
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определять роль родного языка в жизни коми народа и каждого отдельного его 

представителя, иметь представление о статьях из Конституции Российской 

Федерации и Конституции Республики Коми, устанавливающих право человека на 

образование, определение своей национальности, использование родного языка, 

участия в культурной жизни республики; 

оценивать свои языковые и коммуникативные компетенции, будучи 

носителем двух государственных языков республики – коми и русского, искать и 

представлять аудитории дополнительную информацию о функционировании коми 

языка в республике и на других территориях Российской Федерации, о коми 

ученых-лингвистах, писателях, поэтах, подготавливать выступления, презентации; 

создавать устные монологические высказывания объѐмом 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; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 

бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объѐм не менее 

6 реплик), устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не 

менее 150 слов; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного коми 

литературного языка, в том числе: во время списывания текста объѐмом 140–160 

слов, словарного диктанта объѐмом 35–40 слов, диктанта на основе связного текста 

объѐмом 140–160 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемым написанием); 

определять тему и главную мысль текста, подбирать свой 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, 
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вступлению или концовке, выявлять отличительные признаки текстов разных 

жанров, создавать высказывание на основе текста: выражать своѐ отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме, создавать тексты 

как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлять результаты 

проекта (исследования), представлять их в устной форме; 

создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, 

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 8 и более 

предложений или объѐмом не менее 6–7 предложений сложной структуры, если этот 

объѐм позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль, сочинения объѐмом 200–

250 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не 

менее 280 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов); 

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, 

выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка, характеризовать 

разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания 

в пределах одного текста, приводить примеры сочетания элементов разговорной 

речи и разных функциональных стилей в художественном произведении; 

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; 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 
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функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности, определять роль изученных изобразительно-

выразительных средств коми языка, находить их в текстах и употреблять в 

собственной речи; 

выявлять основные средства синтаксической связи частей сложного 

предложения, распознавать сложные предложения с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения (сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные); 

характеризовать сложносочинѐнное предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей, понимать особенности употребления 

сложносочинѐнных предложений в речи, понимать явления грамматической 

синонимии сложносочинѐнных предложений и простых предложений с 

однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи, 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных 

предложений, применять нормы постановки знаков препинания в 

сложносочинѐнных предложениях; 

различать подчинительные союзы и союзные слова, различать виды 

сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, 

выявлять особенности их строения, выявлять сложноподчинѐнные предложения с 

несколькими придаточными, сложноподчинѐнные предложения с придаточной 

частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, 

цели, причины, образа действия, меры, степени, сравнения, условия, уступки); 

выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинения 

придаточных частей, понимать явления грамматической синонимии 

сложноподчинѐнных предложений и простых предложений с обособленными 

членами, использовать соответствующие конструкции в речи; 

понимать особенности употребления сложноподчинѐнных предложений в 

речи, проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных 

предложений, применять нормы построения сложноподчинѐнных предложений и 

постановки знаков препинания в них; 

характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 
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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. 

44. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный 

(коми) язык Республики Коми». 

44.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Государственный (коми) язык Республики Коми» (предметная область «Родной 

язык и родная литература») (далее соответственно – программа по 

государственному (коми) языку, государственный (коми) язык, коми язык) 

разработана для обучающихся, не владеющих коми языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по государственному коми языку.  

44.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения государственного 

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

содержания, к определению планируемых результатов.  

44.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

44.4. Планируемые результаты освоения программы по государственному 
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(коми) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне основного общего образования, а также предметные результаты 

за каждый год обучения. 

44.5. Пояснительная записка. 

44.5.1. Программа по государственному (коми) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю государственного (коми) языка в создании 

рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по государственному (коми) языку обеспечивает преемственность 

с программой по государственному (коми) языку начального общего образования в 

плане дальнейшего развития всех речевых умений и овладения языковыми 

средствами. 

Программа по государственному (коми) языку устанавливает распределение 

обязательного предметного содержания по годам обучения, а также 

последовательность их изучения с учѐтом особенностей структуры коми языка, 

межпредметных связей коми языка с содержанием других учебных предметов, 

изучаемых на уровне основного общего образования, а также с учѐтом возрастных 

особенностей обучающихся.  

Программа по государственному (коми) языку имеет нелинейный характер и 

основана на концентрическом принципе. В каждом классе осваиваются новые 

элементы содержания, а уже известные грамматические формы и конструкции 

повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся в 

процессе обучения тематическом содержании речи. 

44.5.2. В содержании программы по государственному (коми) языку 

выделяются содержательные линии: коммуникативные умения, виды речевой 

деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо), фонетическая сторона речи, 

орфография и пунктуация, лексическая сторона речи, грамматическая сторона речи, 

социокультурные знания и умения, компенсаторные умения.  

44.5.3. Изучение государственного (коми) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

повышение уровня владения коми языком, достигнутого на уровне начального 

общего образования, и овладение обучающимися необходимым и достаточным 
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уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной и научной деятельности; 

развитие коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих, а 

именно: речевых умений (развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), языковых умений 

(овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами и 

ситуациями общения, освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

способах выражения мысли на коми и русском языках), социокультурных умений 

(приобщение к культуре, традициям, реалиям народа коми в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся на уровне основного общего образования), компенсаторных умений 

(развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации), учебно-познавательных умений (освоение 

способов и приѐмов самостоятельного изучения коми языка и культуры, в том числе 

с использованием информационных технологий); 

развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, республику, страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языка и культуры коми народа; 

развитие активной жизненной позиции через обсуждение актуальных событий 

в стране и мире, выражение своего отношения к происходящему, обоснование 

собственного мнения; 

развитие функциональной грамотности как способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации. 

44.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения государственного 

(коми) 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). 

44.6. Содержание обучения в 5 классе. 

44.6.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 
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рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

44.6.1.1. Тематическое содержание речи. 

Первый день в новом учебном году. День Знаний. Школа. Мой классный 

руководитель. Новые знакомства. Распорядок дня в школе.  

Характеристика членов семьи: внешность, черты характера. Увлечения членов 

семьи. Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга.  

Здоровье. Приѐм у врача или вызов врача на дом. Покупка лекарств в аптеке. 

Спортивные секции.  

Любимые игры. Коми игры. Любимые книги. Компьютерные игры.  

Профессии родных, знакомых.  

Описание погоды. Времена года. Любимое время года. Забота о домашних 

животных. 

Коми национальный костюм. Коми национальная кухня. Коми народные 

музыкальные инструменты. 

44.6.2. Говорение. 

44.6.2.1. Диалогическая речь.  

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, принятых в Республике Коми. 
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Объѐм диалога – 6-7 реплик. 

44.6.2.2. Монологическая речь.  

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. 

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, плана и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объѐм монологического высказывания – 6 фраз (с использованием 

распространенных предложений). 

44.6.3. 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 (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 

использованием иллюстраций. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты или события в воспринимаемом 

на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания. 
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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 – 60-70 секунд. 

44.6.4. Смысловое чтение. 

Развитие сформированного ранее умения 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 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, 

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). 

Объѐм текста (текстов) для чтения – 180-200 слов. 

44.6.5. 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; 
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написание коротких поздравлений с праздниками; 

правильное оформление обложки тетради; 

заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, 

фамилия, возраст, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в Республике Коми; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения (объѐм сообщения – до 60 слов). 

44.6.6. Фонетическая сторона речи. 

Специфические звуки коми языка: [ö], [дж], [дз], [тш]; произношение [i] после 

твѐрдых парных согласных.  

Вставочные звуки [й], [м], [к], [т] (например, в словах синсö – синмыс, кывсö – 

кывйыс, локны – локта, тош – тошка).  

Произношение заимствованных из русского языка слов (ножич, тöчилка, 

шопер, плöтник, яблöг, пирöг, сакар, кампет, картупель, платтьö, шарп, сарапан, 

тупли). 

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. 

44.6.7. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении, запятой 

при обращении. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного 

характера. 

Правописание послелогов с существительными. 

Правописание взаимно-личных местоимений. 

Правописание существительных с суффиксом -пи (каньпи, понпи). 

Правописание существительных во множественном числе (пызанъяс, мачьяс, 

пуяс, туйяс). 

Правописание глаголов единственного числа в первом прошедшем времени. 
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Чередование согласных букв в середине слова (в – л: ныв – нывсö – нылыс; 

сьывны – сьыла). 

44.6.8. 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 коми 

языке нормы лексической сочетаемости. 

Понимание явлений синонимии, антонимии в коми языке. 

Слова, заимствованные из русского языка. 

Объѐм 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). 

44.6.9. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций коми языка. 

Порядок слов в предложении. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Порядок слов в нераспространѐнных и распространѐнных простых 

предложениях с простым глагольным сказуемым (Воис тöв. Воис кöдзыд тöв. Сiйö 

котöртö. Аски ме муна школаö.). 

Повествовательные предложения в утвердительной и отрицательной формах 

(Ме аски велöдча. – Ме аски ог велöдчы. Керкаыс ыджыд. – Керкаыс абу ыджыд.). 

Побудительные предложения с утвердительной формой сказуемого (Ворсöй 

танi! Лыддьы сѐрникузясö!). Побудительные предложения с отрицательной формой 

сказуемого (Эн мунöй талун вöрö! Небöгтö лыддьы, но уджтö эн вунöд!).  

Вопросительные предложения с вопросительными словами (Кутшöм небöг? 

Кöнi уджалö? Кымын часын локтан? Кутшöм сылöн юрсиыс?). 

Синонимичные конструкции типа (Менам нимöй Лена. – Менö шуöны Лена. – 
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Менö шуöны Ленаöн., Меным дас нѐль арöс. – Ме дас нѐль арöса., Менам синмöй 

лöз. – Ме лöз синма.). 

Предложения с обращением (Миша, тэ талун мый сѐйин?). 

Склонение имѐн существительных в соединительном, творительном, 

исходном падежах. 

Образование и употребление множественного числа существительных (кань – 

каньяс, пи – пиян). 

Имена существительные с суффиксами -öм (вöралöм, котралöм), -ысь 

(велöдысь, бурдöдысь). 

Определѐнно-притяжательная категория существительных (вок-öй, вок-ыд, 

вок-ыс, вок-ным, вок-ныд, вок-ныс). 

Имена прилагательные с суффиксами -а, -я (туруна, пувъя, платтьöа), -са, -ся 

(синформационно-коммуникационных технологийса, тöвся).  

Образование имѐн существительных от глаголов (веськöдлысь, велöдысь, 

пусьысь). 

Образование глаголов от имѐн прилагательных (вижöдны, сьöдöдны). 

Глаголы настоящего и прошедшего времени в единственном числе. 

Утвердительные и отрицательные глаголы повелительного наклонения (ньöб, сѐй, 

эн котрав). 

Модальные глаголы позьны, кöсйыны, вермыны. 

Глаголы с суффиксами -öд (вижöдны, сьöдöдны). 

Личные местоимения (ме, тэ, сiйö, ми, тi, найö). 

Вопросительные местоимения (кымын? кутшöм? кодi? кор? мый? кöнi? 

кытчö? кодöн?). 

Взаимно-личные местоимения (öта-мöдöс, öта-мöдкöд, öта-мöдлы). 

Количественные числительные (до 100). 

Типы частиц: отрицательная (абу), временная (нин). 

Послелоги места (улöс вылын, школа бокын, керка сайын, пу гöгöр, пызан 

улын, пач дорын, ю вомöн, му пыр). 

44.6.10. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого 
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этикета в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В 

семье», «В школе», «На улице», «У врача», «В аптеке»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного 

тематического содержания (коми национальная одежда, коми национальная кухня, 

коми народные музыкальные инструменты, традиции коми народа в проведении 

досуга). 

Знание социокультурного портрета родной страны и Республики Коми: 

знакомство с особенностями образа жизни и культуры коми народа (известные 

достопримечательности, выдающиеся люди, традиции), с образцами коми 

фольклора (сказки, поговорки, пословицы, скороговорки, коми национальные игры 

и другими), с отдельными литературными произведениями писателей и поэтов 

Республики Коми, с отдельными музыкальными произведениями композиторов 

Республики Коми, с отдельными произведениями живописи художников 

Республики Коми. 

Формирование умений: 

составлять поколенное имя на коми языке; 

правильно оформлять свой адрес на коми языке (в анкете, формуляре); 

правильно называть месяцы календарного года; 

кратко представлять Россию, Республику Коми, свой населѐнный пункт 

(основные национальные праздники, наиболее известные достопримечательности, 

традиции в проведении досуга и другое); 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

Республики Коми (коми национальная одежда, коми национальная кухня, коми 

народные музыкальные инструменты, традиции в проведении досуга); 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и Республики Коми 

(учѐных, писателях, поэтах, спортсменах). 

44.6.11. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 
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Использование ключевых слов в качестве опоры при составлении 

собственных высказываний. 

Сравнение объектов, явлений, процессов рамках изученной тематики. 

44.7. Содержание обучения в 6 классе. 

44.7.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

44.7.1.1. Тематическое содержание речи. 

Мой класс. Мои одноклассники. День учителя. Любимый учитель.  

Семейные праздники. Выбор и покупка подарка. Покупка продуктов питания 

к праздничному столу. Поздравительные или пригласительные открытки. 

Планирование праздника. 

Летние виды спорта. История некоторых видов спорта. Мои спортивные 

увлечения во время летних каникул. 

Посещение музея (выставки). Виды путешествий. Планирование поездки. 

Выбор маршрута. 

Творческие профессии. Знаменитые люди творческих профессий Республики 

Коми (писатели, поэты, художники).  

Квартира (дом или комната). Предметы интерьера, мебели. Традиционное 

жилище коми.  

Детские газеты и журналы на коми языке. Школьная газета.  

Государственная символика Республики Коми.  

Географическое положение Республики Коми. Природные богатства 

Республики Коми: лес, нефть, газ, уголь и другие. Реки Республики Коми. 

Традиционные праздники народа коми. 

44.7.2. Говорение. 

44.7.2.1. Диалогическая речь.  

Диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и 

вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо 
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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 своѐ 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 речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, 

фотографий с соблюдением норм речевого этикета. 

Объѐм диалога – 7-8 реплик. 

44.7.2.2. Монологическая речь. 

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; 

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, таблиц и (или) иллюстраций, 

фотографий. 

Объѐм монологического высказывания – 7 фраз. 

44.7.3. Аудирование. 

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 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 основную 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 (текстов) для аудирования – 70-80 секунд. 

44.7.4. 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 (началу) текста; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; понимать заимствованные 

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 
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информации. 

Тексты для чтения: беседа, отрывок из художественного произведения 

(рассказ, сказка), отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, сообщение личного характера, объявление, 

кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст (таблица). 

Объѐм текста (текстов) для чтения – 250-300 слов. 

44.7.5. 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 себе основных и 

дополнительных сведений (имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес, класс, 

школа, увлечения и интересы) в соответствии с нормами, принятыми в Республике 

Коми;  

написание поздравления учителю; 

написание заметки на коми языке в газету или журнал; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального текста (объѐм сообщения – до 70 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, 

плана, иллюстраций (объѐм письменного высказывания – до 70 слов). 

44.7.6. Фонетическая сторона речи. 

Специфические звуки коми языка: [ö], [дж], [дз], [тш], произношение [i] после 

твѐрдых парных согласных (повторение). 

Вставочные звуки [й], [м], [к], [т] в словах типа чöд – чöдйыс, ус – ускыс, гöп – 

гöптыс (повторение).  

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. 

44.7.7. Орфография и пунктуация. 
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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. 

Правописание слов с вопросительной частицей -ö. 

Правописание возвратных глаголов. 

Правописание глаголов множественного числа в первом прошедшем времени. 

Правописание сложных имѐн существительных, существительных с 

суффиксами -лун, -ан, ян и -iн. 

Правописание суффикса множественного числа прилагательных -öсь. 

Правописание прилагательных в сравнительной и превосходной степени. 

44.7.8. 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 коми 

языке нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм изучаемой лексики: до 750 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 650 лексических единиц, изученных ранее) и до 800 

лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Понимание явлений омонимии, многозначности слов в коми языке. 

44.7.9. Грамматическая сторона речи. 

Порядок слов в предложении. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), 

побудительные в утвердительной и отрицательной форме (повторение).  

Порядок слов в нераспространѐнных и распространѐнных простых 

предложениях с составным глагольным сказуемым (Сiйö вермö котöртны. Тöрыт ме 

кöсйи пыравны школаö.). 

Вопросительные предложения с вопросительной частицей -ö (Уна-ö кадыс? 
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Локтан-ö школаö? Кузь-ö сылöн тушаыс?). 

Побудительные предложения с частицами мед, вай (Мед пыралас талун! Вай 

ветламöй вöрö!). 

Суффиксы возвратных глаголов: -сь, -ч, -ась (мыссьыны, велöдчыны, 

пасьтасьны). 

Отрицательное спряжение глаголов (ог вöч, он вöч, оз вöч, огö вöчöй, онö 

вöчöй, оз вöчны). 

Глаголы настоящего и прошедшего времени во множественном числе. 

Склонение имѐн существительных в единственном и множественном числе в 

местном, переходном, отдалительном, предельном, дательном, винительном 

падежах (Ола Воркутаын. Локтi Воркутаысь. Гуляйтiм Москватi. Сыктывкарсянь 

Печораöдз. Самолѐт лэбö енэжтi. Бать уджалö велöдысьöн. Лэбам самолѐтöн. 

Козьнала воклы. Чолöмала чойöс). 

Имена существительные с суффиксами -лун (озырлун, сюсьлун), -ан, ян и -iн 

(вузасянiн, велöдчанiн, кушин, пувъяин), -öм (ордйысьöм, котралöм); 

Сложные имена существительные (синлыс, пызандöра, дöрапас, кывкуд, 

мусир).  

Обозначение принадлежности с помощью притяжательных местоимений и 

определѐнно-притяжательных форм существительных (менам мам, мамöй, менам 

мамöй). 

Образование множественного числа прилагательных (Нывкаясыс шаньöсь).  

Сравнительная и превосходная степень имѐн прилагательных (бурджык, 

медбур, медся бур). 

Сравнительная степень наречий (öдйöджык, бурджыка). 

Образование наречий при помощи суффикса -а (мичаа, кыпыда, гораа, 

кокниа), -ысь (кыкысь, унаысь). 

Количественные числительные (до 1000). Порядковые числительные (до 100).  

Послелоги времени (каникул дырйи, во чöж, кык лун мысти, вежон сайын, во 

кымын).  

Формообразующие частицы (вай, мед).  

44.7.10. 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 «Дома», «В школе», «В магазине», «На празднике», «Во время 

путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках тематического 

содержания (традиционное жилище коми, национальные праздники народа коми, 

выдающиеся люди Республики Коми). 

Знание социокультурного портрета родной страны и Республики Коми: 

знакомство с государственной символикой (герб, флаг, гимн), с географическим 

положением Республики Коми, некоторыми национальными символами, газетами и 

журналами, издаваемыми в Республике Коми, традициями проведения основных 

национальных праздников (Луд, Усть-Цилемская горка, Лямпиада), с 

особенностями образа жизни и культуры родной страны и родной республики 

(достопримечательности, писатели и художники Республики Коми), с отдельными 

литературными произведениями писателей и поэтов Республики Коми, с 

отдельными музыкальными произведениями композиторов Республики Коми, с 

отдельными произведениями живописи художников Республики Коми. 

Развитие умений: 

оформлять поздравительные и пригласительные открытки (на день рождения, 

Новый год); 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

Республики Коми (некоторые национальные праздники, коми газеты и журналы, 

коми состязания); наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и республики 

(писателях, художниках).  

44.7.11. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. 

Использование плана в качестве опоры при составлении собственных 

высказываний.  
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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. 

44.8. Содержание обучения в 7 классе. 

44.8.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

44.8.1.1. Тематическое содержание речи. 

Учебные предметы. Любимый предмет. Учебное расписание. Успехи в школе. 

Летние каникулы.  

Взаимоотношения с друзьями. Лучший друг (лучшая подруга). 

Зимние виды спорта. Спортивные увлечения во время зимних каникул. 

Традиционные виды спорта в Республике Коми. 

Планирование свободного времени. Поход в кинотеатр. Посещение театра 

(филармонии). Театры Республики Коми. Покупка билетов. Музыкальные 

предпочтения современных подростков. Музыкальные (танцевальные) коллективы 

Республики Коми. 

Творческие профессии. Знаменитые люди творческих профессий Республики 

Коми (театральные деятели, певцы, композиторы). 

Родной город (родное село). История города (села). Символы города (села). 

Достопримечательности. 

Телевидение. Телепередачи на коми языке. Любимая телепередача. 

Сыктывкар – столица Республики Коми. История города. 

44.8.2. Говорение. 

44.8.2.1. Диалогическая речь. 

Диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов. 
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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 

(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 своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот. 

Формируемые 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. 

Объѐм диалога – 8-9 реплик. 

44.8.2.2. 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; 

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, 



1065 

Программа - 03 

фотографий, таблиц. 

Объѐм монологического высказывания – 8 фраз.  

44.8.3. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (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 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 (текстов) для аудирования – 80-90 секунд. 

44.8.4. 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 (началу) текста, последовательность главных 

фактов (событий), умение игнорировать незнакомые слова, несущественные для 
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понимания основного содержания, понимать заимствованные 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, схем) и понимание представленной в 

них информации. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественного 

произведения (в том числе рассказа, стихотворения), отрывок из статьи научно-

популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, 

кулинарный рецепт, сообщение личного характера, несплошной текст (таблица, 

схема). 

Объѐм текста (текстов) для чтения – до 350 слов. 

44.8.5. 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; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в коми языке (объѐм сообщения – до 

90 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, 

плана, таблицы (объѐм письменного высказывания – до 90 слов). 

44.8.6. 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. 

44.8.7. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 
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Правильное использование знаков препинания в предложениях с 

сочинительными союзами а, но. 

Правописание отрицательных глаголов в первом прошедшем времени. 

Правописание наречий, образованных от имѐн существительных с помощью 

суффикса – быд. 

44.8.8. 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 коми 

языке нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм изучаемой лексики: до 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). 

44.8.9. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций коми языка. 

Порядок слов в нераспространѐнных и распространѐнных простых 

предложениях с простым именным сказуемым (Ывлаыс югыд. Валентина 

Ивановна – медся шань велöдысь миян школаын.). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами а, но. 

Вопросительные предложения без вопросительных слов (Тэ дыр радейтан 

узьны? Субботаö мунан кружок вылö?).  

Спряжение отрицательных глаголов в первом прошедшем времени. 

Формы будущего времени глаголов: будущее простое и будущее сложное 

(гижа, кута гижны). 

Формы прошедшего времени глаголов: первое прошедшее (очевидное) и 

второе прошедшее (неочевидное, результативное). 

Причастия с суффиксом -ысь (нималысь, дзирдалысь). 

Деепричастия одновременного действия с суффиксом -игöн (-iгöн) (йöктiгöн, 

пукалiгöн, велöдчигöн). 



1068 

Программа - 03 

Наречия с суффиксами -сянь (асывсянь, тöвсянь), -быд (гожöмбыд, тöвбыд).  

Местоимения: притяжательные (менам, тэнад, сылöн, миян, тiян, налöн), 

указательные (сiйö, тайö, сэтшöм, татшöм). 

Частицы. Вопросительная частица (-ö). 

Типы послелогов. Послелоги сравнения (бать кодь, зонка моз). 

Языковые связки (медводз, бöрын, сэсся).  

44.8.10. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, 

в том числе «В городе», «Проведение досуга», «В кассе театра»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного 

тематического содержания (традиционные виды зимнего спорта в Республике Коми, 

коми телепередачи, история столицы Республики Коми). 

Социокультурный портрет родной страны, республики, города или села: 

знакомство с особенностями образа жизни и культуры республики 

(государственными символами и достопримечательностями городов Республики 

Коми, в том числе с учреждениями культуры, музеями, театрами, арт-объектами 

столицы республики, музыкальными и танцевальными коллективами Республики 

Коми, некоторыми выдающимися людьми: театральными деятелями, певцами, 

композиторами, спортсменами Республики Коми), с доступными в языковом 

отношении образцами поэзии и прозы для подростков на коми языке. 

Развитие умений: 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения; 

кратко представлять Россию, Республику Коми, свой населѐнный пункт 

(основные национальные праздники, наиболее известные достопримечательности, 

традиции в проведении досуга и питании); 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны, 

республики, населѐнного пункта (традиционные виды зимнего спорта в Республике 
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Коми, коми телепередачи, история столицы Республики Коми), наиболее известные 

достопримечательности (театры Республики Коми, природные и архитектурные 

памятники, известные объекты столицы Республики Коми); 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и республики 

(спортсменах, певцах, актѐрах, композиторах, театральных деятелях). 

44.8.11. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Переспрашивание, уточнение значения незнакомых слов. 

44.9. Содержание обучения в 8 классе. 

44.9.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

44.9.1.1. Тематическое содержание речи. 

Современная школа. Внеклассные мероприятия (Школьные кружки). 

Школьные проекты. Отношение к школе. 

Обязанности в семье. Работа по дому. Семейные правила и традиции. 

Взаимопомощь в семье. 

Олимпийские, паралимпийские игры. Олимпийские, паралимпийские 

чемпионы Республики Коми. 

Молодѐжная мода. Покупка одежды. 

Выдающиеся учѐные Республики Коми. 

Проблемы загрязнения природы. Красная книга Республики Коми. 

Удивительные явления природы. 

Интернет. Информационные порталы Республики Коми. 

Страницы истории Республики Коми. Легенды и предания народа коми. 

44.9.2. Говорение. 

44.9.2.1. Диалогическая речь. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 



1070 

Программа - 03 

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 

(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 своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям; 

запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот. 

Формируемые 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, принятых в коми языке. 

Объѐм диалога – 9-10 реплик. 

44.9.2.2. 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; 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному 

(прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) 

текста; 

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 (или) иллюстраций, фотографий, 

таблиц. 

Объѐм монологического высказывания – 9 фраз.  

44.9.3. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное; использовать 

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 или 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 или интересующей, или запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять нужную или 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 (текстов) для аудирования – 90–100 секунд. 

44.9.4. Смысловое чтение. 
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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 или 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 (интересующей или запрашиваемой) 

информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 

оценивать найденную информацию с точки зрения еѐ значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, 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). В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения 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. 
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Объѐм текста (текстов) для чтения – 350-500 слов. 

44.9.5. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в коми языке (объѐм сообщения -до 

110 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, 

плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объѐм письменного 

высказывания – до 110 слов). 

44.9.6. 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. 

44.9.7. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Пунктуационно и орфографически корректное оформление письменного 

высказывания. 

Правильное использование знаков препинания в сложносочинѐнных 

предложениях с сочинительными союзами: и, да, то … то, в сложноподчинѐнных 

предложениях с придаточными причины с союзом сы вöсна мый, условия с союзом 

кö, времени с союзами кор, да, уступки с союзом кöть. 

Правописание сложных имѐн существительных. 

Правописание сложных имѐн прилагательных, прилагательных с суффиксами 

-ик, -ник, -iник (-иник), -кодь. 

44.9.8. 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 коми 
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языке нормы лексической сочетаемости. 

Слова в прямом и переносном значении. 

Объѐм изучаемой лексики: до 1050 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая лексических единиц, изученных ранее) и 1250 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

44.9.9. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций коми языка. 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами: и, да, то … то 

(Зэрöм бöрын петiс шондi, и челядь котöртiсны ывлаö. То шондiа, то зэрö.) 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными:  

причины с союзом сы вöсна мый (Школаö эг ветлы, сы вöсна мый виси); 

условия с союзом кö (Кöсъян кö чöскыда сѐйны, ковмас ѐна уджавны.); 

времени с союзами кор, да (Кор мамö локтiс, ми вöлiм гортын. Урокъяс 

помасясны да, мунам гортö.); 

уступки с союзом кöть (Кöть сiйö и ѐна гажöдчис, синмыс сылöн вöлi 

жугыль.). 

Языковые связки (öти-кӧ, сы вöсна мый, медбöрын.).  

Субстантивированные прилагательные (керкаын югыд – дзоридзыслы югыдыс 

оз тырмы). 

Сложные имена существительные (ныв-зон, дöрöм-гач, ай-мам, чай-сакар). 

Сложные имена прилагательные (пемыдгöрд, гöрда-лöза, турунвиж, яръюгыд, 

рудовлöз). 

Суффиксы прилагательных: -ик (небыдик, ичöтик), -ник (мичаник), -iник (-

иник) (томиник, сьöдiник), -ов (-оват) (вижов, лöзоват), -кодь (дышкодь, 

ыджыдкодь). 

Модальный глагол ковны. 

Глаголы с суффиксами -ась, -ясь (чышъянасьны, кепысясьны, панясьны). 

Суффиксы, обозначающие способы глагольного действия (-ышт-, -лывл-, -

ывл-, -ав- (-ал-), -л-). 
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Причастия с суффиксами -ан (уджалан кад, йöктан котыр, пусян доз); -тöм 

(вуртöм, путöм, уджавтöм); -öм (велöдчöм морт, шоналöм ва, пöжалöм нянь). 

Местоимения усилительные (ачым, ачыд, ачыс, асьным, асьныд, асьныс), 

неопределѐнные (кодкö, мыйкö). 

Степени сравнения наречий (дыр – дырджык – медся дыр, ылын – ылынджык 

– медся ылын). 

Послелог причины (висьöм понда, тэ вöсна). 

Частицы. Указательные частицы (со, то, вот). 

44.9.10. Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

своей республики, основных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в комиязычной 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 учѐтом. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и родной республики: 

символики, достопримечательностей, культурных особенностей, образцы поэзии и 

прозы, доступные в языковом отношении. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и Республику Коми (основные национальные 

праздники, наиболее известные достопримечательности, традиции в проведении 

досуга и питании); 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и родной 

республики (легенды и предания народа коми, удивительные явления природы); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и родной 

республики (учѐных, писателях, поэтах, спортсменах и других). 
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44.9.11. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; использовать при говорении и письме перифраз 

(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его названия.  

Уточнение значения незнакомых слов у собеседника. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

44.10. Содержание обучения в 9 классе. 

44.10.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

44.10.1.1. Тематическое содержание речи. 

Учебные предметы, важные для будущей профессии. Образовательная карта 

высших учебных заведений или средних специальных учебных заведений 

Республики Коми. 

Взаимоотношения в семье. Конфликты и их решения. 

Забота о здоровье. Правильное питание. Вредные привычки в молодѐжной 

среде и борьба с ними. Спортивный лагерь.  

Декоративно-прикладное искусство народа коми. Увлечения родных и друзей.  

Популярные и перспективные профессии. Необычные профессии. Выбор 

будущей профессии.  

Защита окружающей среды в Республике Коми. Заповедники или 

национальные природные парки Республики Коми.  

Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека.  

Финно-угорские языки. Финно-угорские республики, страны. История 

письменности Республики Коми.  

44.10.2. Говорение. 

44.10.2.1. Диалогическая речь. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный 
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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 

(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 своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям; 

запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями – выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ, 

высказывать своѐ согласие или несогласие с точкой зрения собеседника, выражать 

сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и другое). 

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 или без их использования с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в коми языке. 

Объѐм диалога – 10-11 реплик. 

44.10.2.2. 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; 
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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, плана и (или) иллюстраций, фотографий, 

таблиц или без их использования. 

Объѐм монологического высказывания – 10 фраз. 

44.10.3. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и 

одноклассников и вербально (невербально) реагировать на услышанное, 

использовать 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 или интересующей, или 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 или запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную (интересующую или 

запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме в 
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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 – 100-110 секунд. 

44.10.4. 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 или интересующей, или запрашиваемой информации, с 

полным пониманием. 

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 заимствованные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей или запрашиваемой) 

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 еѐ значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, 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-
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следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления пропущенных 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, схема). 

Объѐм текста (текстов) для чтения – 500-600 слов. 

44.10.5. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

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 (объѐм сообщения – до 120 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, 

плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объѐм письменного 

высказывания – до 120 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления 

информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы 

(объѐм – 100-120 слов). 

44.10.6. 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. 

44.10.7. Орфография и пунктуация. 
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Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью. 

Правильное использование знаков препинания в сложноподчинѐнных 

предложениях с придаточными изъяснительными и определительными. 

Правильное использование знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

44.10.8. 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 коми 

языке нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм изучаемой лексики: до 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). 

Сокращения и аббревиатуры. 

44.10.9. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций коми языка. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: 

изъяснительными с союзными словами кор, кыдзи, кутшöм (Висьтав, кор 

мунан гортад. Вокöй висьталіс, кыдзи ветлöма карö. Тэ аддзылiн, кутшöм платтьö 

ньö- бöма?), мый, кодi, кöнi и его падежными формами (Батьö висьталiс, мый тöрыт 

аддзылöма. Вокöй петкöдлiс, мыйöн тöрыт кыйсьöма. Велöдысь висьталiс, мыйысь 

вöчö-ны стеклö. Ме тöда, кодi ветлiс сэтчö. Ме аддзылi, кодкöд сiйö мунiс. Ме юалi, 

кодлы сiйö сетiс небöгсö. Тöда, кöнi сiйö уджалö. Талун висьталiс, кытчö аски 

мунас. Тöдмалi, кытысь сiйö ньöбöма.); 

определительными с союзными словами кор, кодi (Пыр кута казьтывны сiйö 

лунсö, кор тöдмаси тэкöд. Морт, кодi ѐна лыддьысьö, унатор шедöдö.). 

Бессоюзные сложные предложения (Павел гöгöрвоис: ставыс локтö ас кадö.). 
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Прямая и косвенная речь. Трансформация прямой речи в косвенную речь. 

Имена прилагательные с суффиксом -тöм (чöскыдтöм, помтöм, тöлктöм, 

кымöртöм). 

Деепричастия с суффиксом -ӧмӧн (гижöмöн, мöвпалöмöн, тöд вылын 

кутöмöн). 

Типы частиц: вводная (пö), определительная (сöмын). 

44.10.10. Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

своей республики, основных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в комиязычной среде, знание и использование в устной и письменной речи 

наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

отобранного тематического содержания. 

Знание социокультурного портрета родной страны и родной республики: 

символики, достопримечательностей, культурных особенностей (заповедники 

(национальные природные парки) Республики Коми, декоративно-прикладное 

искусство народа коми), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом 

отношении. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-

грамматических средств с их учѐтом. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. 

Развитие умений: 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в коми языке; 

кратко представлять Россию и Республику Коми (основные национальные 

праздники, наиболее известные достопримечательности, традиции в проведении 

досуга и питании); 

кратко рассказывать о выдающихся людях России и Республики Коми 

(учѐных, писателях, поэтах, спортсменах); 
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кратко представлять некоторые культурные явления России и Республики 

Коми (история письменности).  

44.10.11. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; при говорении и письме перифраз или толкование, 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

44.11. Планируемые результаты освоения программы по государственному 

(коми) языку на уровне основного общего образования. 

44.11.1. В результате изучения государственного (коми) 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, 

отражѐнными в литературных произведениях, написанных на коми 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 коми языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации;  

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь 
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людям, нуждающимся в ней). 

2) патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли коми языка как 

государственного языка Республики Коми;  

проявление интереса к познанию коми языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народа коми в контексте учебного 

предмета «Государственный (коми) язык Республики Коми»;  

ценностное отношение к коми языку, к достижениям своей Родины – России, 

Республики Коми, к науке, искусству, спорту, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражѐнным в художественных произведениях;  

уважение к символам России и республики, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям коми народа. 

3) духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;  

готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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;  

осознание важности коми языка как средства коммуникации и 

самовыражения;  

понимание роли этнических культурных традиций и народного творчества;  
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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 навыков безопасного поведения 

в Интернет-среде в процессе языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

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

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на коми 

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, 

класса, образовательной организации, города, 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 
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деятельностью филологов, журналистов, писателей; 

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 учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее. 

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; 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 с учѐтом 

специфики языкового образования; 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; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость 

опыту и знаниям других;  

потребность в действии в условиях неопределѐнности, в повышении уровня 

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;  

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития;  

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учѐтом 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. 

44.11.2. В результате изучения государственного (коми) языка на уровне 
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основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

44.11.2.1. 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 дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

44.11.2.2. 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, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
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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 информации, полученной в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного исследования,  

корректировать принимаемые решения и действия. 

44.11.2.3. 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 или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления (тексты, таблицы, схемы);  

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нем 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 учѐтом 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 и иной графикой в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 
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овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

44.11.2.4. 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 устной речи и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

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 исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

44.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

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

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения;  

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности;  

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать 

оценку приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учѐтом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, анализируя речевую ситуацию;  

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая;  

проявлять открытость;  

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

44.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 
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при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и 

выполнять действия по еѐ 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 учѐтом 

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 отчѐта перед группой. 

44.11.3. Предметные результаты изучения государственного (коми) языка к 

концу обучения в 5 классе. 

44.11.3.1. Коммуникативные умения. 

44.11.3.1.1. Говорение. 

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог 

побуждения к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи 

для 5 класса в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и 

(или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

коми языке (объѐм диалога: 6–7 реплик). 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи для 5 класса (объѐм 

монологического высказывания – 6 фраз с использованием распространенных 
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предложений); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и 

(или) зрительными опорами (объѐм – 6 фраз с использованием распространенных 

предложений); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 

6 фраз с использованием распространенных предложений). 

44.11.3.1.2. 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 – 60-70 секунд). 

44.11.3.1.3. 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 

(объѐм текста или текстов для чтения – 180-200 слов), читать про себя несплошные 

тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию. 

44.11.3.1.4. Письменная речь 

Писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в коми языке, писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в коми языке (объѐм сообщения – до 60 слов). 

44.11.3.2. Языковые знания и умения 

44.11.3.2.1. 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, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова 
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согласно основным правилам чтения. 

44.11.3.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильно писать изученные слова; использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении, при 

обращении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера, правильно писать послелоги с существительными, взаимно-личные 

местоимения, существительные с суффиксом -пи, существительные во 

множественном числе, глаголы единственного числа в первом прошедшем времени, 

слова с чередующимися согласными в-л. 

44.11.3.2.3. 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 

суффиксации: имена существительные с суффиксами -öм, -ысь, имена 

прилагательные с суффиксами -а, -я, -са, -ся, глаголы с суффиксом -öд, распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и 

заимствованные слова. 

44.11.3.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Понимать особенности структуры простых предложений коми языка, 

различных коммуникативных типов предложений коми языка. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения с простым 

глагольным сказуемым; 

повествовательные предложения в утвердительной и отрицательной формах;  

побудительные предложения с утвердительной и отрицательной формой 

сказуемого; 

вопросительные предложения с вопросительными словами; 
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предложения с обращением; 

существительные в определѐнно-притяжательной категории; 

глаголы настоящего и прошедшего времени в единственном числе, 

утвердительные и отрицательные глаголы повелительного наклонения; 

модальные глаголы позьны, кöсйыны, вермыны. 

личные, вопросительные и взаимно-личные местоимения; 

количественные числительные (до 100); 

отрицательные и временные частицы;  

послелоги места. 

44.11.3.3. 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 региона в рамках 

тематического содержания речи. 

Обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

родной республики. 

Кратко представлять Россию и Республику Коми (основные национальные 

праздники, наиболее известные достопримечательности, традиции в проведении 

досуга и питании). 

Кратко рассказывать о выдающихся людях России и Республики Коми 

(учѐных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Кратко представлять некоторые культурные явления России и Республики 

Коми (история письменности).  

44.11.3.4. 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 или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы по 
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темам в рамках тематического содержания речи. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

коми языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет. 

Использовать переводные, тематические коми-русский и русско-коми словари 

и 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. 

44.11.4. Предметные результаты изучения государственного (коми) языка к 

концу обучения в 6 классе. 

44.11.4.1. Коммуникативные умения. 

44.11.4.1.1. Говорение. 

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 и (или) со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в коми языке (объѐм диалога: 7–8 реплик). 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование, или сообщение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм 

монологического высказывания – 7 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм – 7 фраз), 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 7 фраз). 

44.11.4.1.2. 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 или текстов для аудирования – 70-80 секунд). 

44.11.4.1.3. Смысловое чтение. 
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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 

(объѐм текста или текстов для чтения – 250-300 слов), читать про себя несплошные 

тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию. 

44.11.4.1.4. Письменная речь. 

Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в коми языке; писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в коми языке (объѐм 

сообщения – до 70 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, ключевых слов, картинок (объѐм высказывания – до 

70 слов). 

44.11.4.2. Языковые знания и умения. 

44.11.4.2.1. 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, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, читать новые слова 

согласно основным правилам чтения. 

44.11.4.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильно писать изученные слова. 

Использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера. 

Правильно писать слова с вопросительной частицей -ö, возвратные глаголы, 

глаголы множественного числа в первом прошедшем времени, сложные имена 

существительные, существительные с суффиксами -лун, -ан, ян и -iн, 
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прилагательные во множественном числе; прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

44.11.4.2.3. 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 суффиксации: имена существительные с 

суффиксами -лун, -ан, ян, -iн, -öм, наречия с суффиксами -а, -ысь, при помощи 

словосложения: путѐм соединения двух слов (дöрапас, кывкуд, мусир). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные омонимы 

и заимствованные слова. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи для обеспечения целостности высказывания. 

44.11.4.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Понимать особенности структуры простых предложений коми языка; 

различных коммуникативных типов предложений коми языка. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения с составным 

глагольным сказуемым; 

вопросительные предложения с вопросительной частицей -ö; 

побудительные предложения с частицами мед, вай; 

возвратные глаголы с суффиксами -сь, -ч, -ась; 

глаголы в отрицательном спряжении; 

глаголы настоящего и прошедшего времени во множественном числе; 

имена существительные в единственном и множественном числе в местном, 

переходном, отдалительном, предельном, дательном, винительном падежах; 

притяжательные местоимения и определѐнно-притяжательные формы 

существительных; 
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существительные с суффиксами -лун, -ан, ян, -iн, -öм; 

сложные имена существительные; 

прилагательные во множественном числе; 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени; 

наречия в сравнительной степени; 

наречия с суффиксами -а, -ысь; 

порядковые числительные до 100, количественные числительные до 100; 

послелоги времени. 

формообразующие частицы (вай, мед). 

44.11.4.3. Социокультурные знания и умения. 

Использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в рамках тематического содержания речи. 

Понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику в рамках тематического содержания речи. 

Обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

родной республики. 

Кратко представлять Россию и Республику Коми (основные национальные 

праздники, наиболее известные достопримечательности, традиции в проведении 

досуга и питании). 

Кратко рассказывать о выдающихся людях России и Республики Коми 

(учѐных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Кратко представлять некоторые культурные явления России и Республики 

Коми (история письменности).  

44.11.4.4. 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 или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным 
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элементам. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

коми языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет. 

Использовать переводные, тематические коми-русский и русско-коми словари 

и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями коми 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. 

44.11.5. Предметные результаты изучения государственного (коми) языка к 

концу обучения в 7 классе. 

44.11.5.1. Коммуникативные умения. 

44.11.5.1.1. Говорение. 

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог 

побуждения 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, принятого в коми языке (объѐм диалога: 8–9 

реплик). 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм монологического 

высказывания – 8 фраз), излагать основное содержание прочитанного или 

прослушанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм – 8 

фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 8 фраз). 

44.11.5.1.2. 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 или текстов для аудирования – 

80-90 секунд). 

44.11.5.1.3. 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 или запрашиваемой информации, с 

полным пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной форме 

(объѐм текста или текстов для чтения – до 350 слов), читать про себя несплошные 

тексты (таблицы, схемы) и понимать представленную в них информацию. 

44.11.5.1.4. Письменная речь. 

Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в коми языке; писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в коми языке (объѐм 

сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, 

таблиц (объѐм высказывания – до 90 слов). 

44.11.5.2. Языковые знания и умения. 

44.11.5.2.1. 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, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам 

чтения. 

44.11.5.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильно писать изученные слова. 

Правильно использовать знаки препинания в предложениях с сочинительными 

союзами а, но. 



1102 

Программа - 03 

Правильно писать отрицательные глаголы в первом прошедшем времени. 

Правильно писать наречия, образованные от имѐн существительных. 

44.11.5.2.3. 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 суффиксации: наречия с 

суффиксами -сянь и -быд. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы, заимствованные слова. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

44.11.5.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений коми языка. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения с простым 

именным сказуемым; 

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами а, но; 

вопросительные предложения без вопросительных слов; 

отрицательные глаголы в первом прошедшем времени; 

глаголы в формах будущего времени: будущее простое и будущее сложное; 

глаголы в формах прошедшего времени: первое прошедшее (очевидное) и 

второе прошедшее; 

причастия с суффиксом -ысь; 

деепричастия одновременного действия с суффиксом -игöн, -iгöн; 

наречия с суффиксами -сянь, -быд; 

притяжательные и указательные местоимения; 

вопросительную частицу -ö; 
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послелоги сравнения (кодь, моз); 

языковые связки (медводз, бöрын, сэсся). 

44.11.5.3. 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 тематическую фоновую лексику Республики Коми в рамках 

тематического содержания речи. 

Обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и родной республики. 

Кратко представлять Россию и Республику Коми (основные национальные 

праздники, наиболее известные достопримечательности, традиции в проведении 

досуга и питании). 

Кратко рассказывать о выдающихся людях России и Республики Коми 

(учѐных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Кратко представлять некоторые культурные явления России и Республики 

Коми (история письменности).  

44.11.5.4. Компенсаторные умения. 

Использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; при непосредственном общении переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значения незнакомых слов; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного или 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным 

элементам. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

коми языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет. 

Использовать переводные, тематические коми-русский и русско-коми словари 
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и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями коми 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. 

44.11.6. Предметные результаты изучения государственного (коми) языка к 

концу обучения в 8 классе. 

44.11.6.1. Коммуникативные умения. 

44.11.6.1.1. 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 для 8 класса в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в коми 

языке (объѐм диалога: 9–10 реплик). 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование, или сообщение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм 

монологического высказывания – до 9 фраз), выражать и кратко аргументировать 

своѐ мнение, излагать основное содержание прочитанного или прослушанного 

текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм – 9 фраз), излагать 

результаты выполненной проектной работы (объѐм – 9 фраз). 

44.11.6.1.2. 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 или интересующей, или запрашиваемой информации (время 

звучания текста или текстов для аудирования – 90–100 секунд). 

44.11.6.1.3. Смысловое чтение. 

Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 
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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 (объѐм текста или 

текстов для чтения – 350-500 слов), читать несплошные тексты (таблицы, схемы) и 

понимать представленную в них информацию. 

44.11.6.1.4. Письменная речь. 

Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в коми языке; писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в коми языке (объѐм 

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 (объѐм высказывания – до 

110 слов). 

44.11.6.2. Языковые знания и умения. 

44.11.6.2.1. 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, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух 

небольшие тексты объѐмом 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. 

44.11.6.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильно писать изученные слова. 

Правильно использовать знаки препинания в сложносочинѐнных 

предложениях с сочинительными союзами: и, да, то … то, в сложноподчинѐнных 

предложениях с придаточными причины с союзом сы вöсна мый, условия с союзом 

кö, времени с союзами кор, да, уступки с союзом кöть. 
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Правильно писать сложные имена существительные, сложные имена 

прилагательные, прилагательные с суффиксами -ик, -ник, -iник (-иник), -кодь. 

44.11.6.2.3. 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 суффиксации: глаголы с суффиксом -ась, -ясь, при 

помощи словосложения: сложных существительных (ныв-зон, бать-мам, вöр-ва, 

тасьтi-пань, ки-кок), сложных прилагательных (пемыдгöрд, гöрда-лöза, турунвиж, 

яръюгыд, рудовлöз), при помощи субстантивация (перехода прилагательного в 

существительное): керкаын югыд – дзоридзыслы югыдыс оз тырмы. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова в прямом и 

переносном значении. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

44.11.6.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Понимать особенности структуры простых и сложных предложений коми 

языка, различных коммуникативных типов предложений коми языка. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами: и, да, то … то; 

сложноподчинѐнные предложения с придаточными причины с союзами сы 

вöсна мый, условия с союзом кö, времени с союзами кор, да, уступки с союзом кöть; 

сложные имена существительные; 

сложные имена прилагательные; 

прилагательные с суффиксами: -ик, -ник, -iник, -иник, -ов, -оват, -кодь; 

модальный глагол ковны; 

глаголы с суффиксами -ась, -ясь; 

глаголы с суффиксами, обозначающими способы глагольного действия (-ышт-
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, -лывл-, -ывл-, -ав- (-ал-), -л); 

причастия с суффиксами -ан, -тöм, -öм; 

усилительные, неопределѐнные местоимения; 

наречия в сравнительной и превосходной степени; 

послелоги причины понда, вöсна; 

указательные частицы со, то, вот. 

44.11.6.3. Социокультурные знания. 

Осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и Республики Коми и освоив 

основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в рамках 

тематического содержания речи. 

Кратко представлять Россию и Республику Коми (основные национальные 

праздники, наиболее известные достопримечательности, традиции в проведении 

досуга и питании). 

Кратко рассказывать о выдающихся людях России и Республики Коми 

(учѐных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Кратко представлять некоторые культурные явления России и Республики 

Коми (история письменности).  

Оказывать помощь людям, не владеющим русским языком, в ситуациях 

повседневного общения (в больнице, в автобусе, в магазине). 

44.11.6.4. Компенсаторные умения. 

Использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку; при непосредственном общении переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значения незнакомых слов; игнорировать информацию, 

не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного 

или прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным 

элементам. 
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Уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи 

в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи). 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

коми языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет. 

Использовать переводные и тематические коми-русские и русско-коми 

словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями коми языка, людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

44.11.7. Предметные результаты изучения государственного (коми) языка к 

концу обучения в 9 классе. 

44.11.7.1. Коммуникативные умения. 

44.11.7.1.1. Говорение. 

Вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог побуждения 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, принятого в коми языке (объѐм 

диалога: 10-11 реплик). 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование, или сообщение, рассуждение) с вербальными и 

(или) зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи 

(объѐм монологического высказывания – до 10 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного или прослушанного текста со зрительными и (или) вербальными 

опорами (объѐм – 10 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы 

(объѐм – 10 фраз). 

44.11.7.1.2. Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 
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содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной или интересующей, или запрашиваемой информации (время 

звучания текста или текстов для аудирования – 100-110 секунд). 

44.11.7.1.3. Смысловое 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 или интересующей, или 

запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания (объѐм текста или 

текстов для чтения – 500-600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

схемы) и понимать представленную в них информацию. 

44.11.7.1.4. Письменная речь. 

Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в коми языке; писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в коми языке (объѐм 

сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, таблицы, прочитанного или прослушанного текста 

(объѐм высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержание прочитанного или прослушанного текста; письменно представлять 

результаты выполненной проектной работы (объѐм 100-120 слов). 

44.11.7.2. Языковые знания и умения. 

44.11.7.2.1. 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, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух 

небольшие тексты объѐмом до 120 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать 

новые слова согласно основным правилам чтения. 

44.11.7.2.2. Орфография и пунктуация. 
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Правильно писать изученные слова. 

Правильно использовать знаки препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью, в сложноподчинѐнных предложениях с придаточными 

изъяснительными и определительными, в бессоюзных сложных предложениях. 

44.11.7.2.3. 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 сокращения и 

аббревиатуры. 

44.11.7.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений коми языка. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложноподчинѐнные предложения с придаточными: изъяснительными с 

союзными словами кор, кыдзи, кутшöм, мый, кодi, кöнi и его падежными формами; 

определительными с союзными словами кор, кодi; 

бессоюзные сложные предложения; 

деепричастия с суффиксом -ӧмӧн; 

вводную (пö), определительную (сöмын) частицы. 

44.11.7.3. Социокультурные знания и умения. 

Понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику Республики Коми в рамках 

тематического содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, 

традиции). 

Обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и Республики Коми; уметь представлять Россию и 

Республику Коми. 

Оказывать помощь людям, не владеющим русским языком, в ситуациях 
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повседневного общения (в больнице, в автобусе, в магазине). 

44.11.7.4. Компенсаторные умения. 

Использовать при говорении переспрос; использовать при говорении и письме 

перифраз или толкование, 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 прочитанного или прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным 

элементам. 

Уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи 

в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи). 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

коми языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет. 

Использовать переводные и тематические коми-русские и русско-коми 

словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями коми языка, людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

45. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (коми-

пермяцкий) язык». 

45.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (коми-

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

соответственно – программа по родному (коми-пермяцкому) языку, родной (коми-

пермяцкий) язык, коми-пермяцкий язык) разработана для обучающихся, владеющих 

родным (коми-пермяцким) языком, и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по родному (коми-



1112 

Программа - 03 

пермяцкому) языку. 

45.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (коми-

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

содержания, к определению планируемых результатов. 

45.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

45.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (коми-

пермяцкому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

45.5. Пояснительная записка. 

45.5.1. Программа по родному (коми-пермяцкому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Программа по родному (коми-пермяцкому) языку учитывает положения 

концепции развития этнокультурного образования в Пермском крае и отражает 

региональные и этнокультурные особенности обучения коми-пермяцкому языку. 

45.5.2. В содержании программы по родному (коми-пермяцкому) языку 

выделяются следующие содержательные линии: речь и речевое общение, речевая 

деятельность, текст, функциональные разновидности языка, система языка, язык и 

культура. В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно 

взаимосвязаны и интегрированы.  

При изучении каждого раздела программы по родному (коми-пермяцкому) 

языку обучающиеся получают соответствующие знания и овладевают 

необходимыми умениями и навыками, совершенствуют виды речевой деятельности, 

развивают коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном 

коми-пермяцком языке как национально-культурном феномене. 

45.5.3. Изучение родного (коми-пермяцкого) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание ценностного отношения к родному (коми-пермяцкому) языку как 
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хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле коми-пермяцкого 

народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным (коми-пермяцким) языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном (коми-пермяцком) языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц. 

45.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (коми-

пермяцкого) 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). 

45.6. Содержание обучения в 5 классе. 

45.6.1. Общие сведения о языке. Язык и культура. 

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

Язык и речь. Устная и письменная формы речи. Общие понятия о коми-пермяцком 

литературном языке.  

45.6.2. Разделы науки о языке. 

45.6.2.1. Фонетика.  

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

звуков. Классификация гласных и согласных звуков. Аффрикаты. Звонкие и глухие 

согласные, твѐрдые и мягкие согласные. Звуки [й] и буква й. Разделительные ъ и ь. 

Условия произношения в и л. Удвоенные согласные и их правописание. Слог. 

Правила переноса слов. Алфавит. Фонетический разбор. 

45.6.2.2. Орфоэпия и графика.  

Ударение в слове. Орфоэпический тренинг.  

Графика – раздел науки о языке.  

45.6.2.3. Морфемика и словообразование. 

Морфемика – раздел лингвистики. Морфема – минимальная значимая единица 
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языка, часть слова. Состав слова. Основа и корень слова. Приставка. Суффикс. 

Однокоренные слова. Словообразование. Образование имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов. Сложные и парные слова. Морфемный разбор слов. 

45.6.2.4. Лексикология и фразеология. 

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

переносное значение слова. Однозначные и многозначные слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов.  

Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологические обороты, их 

признаки. Отличие фразеологизмов от пословиц и поговорок. Крылатые выражения. 

Работа с фразеологическим словарѐм. 

45.6.2.5. Морфология.  

Имя существительное как часть речи. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

имена существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Морфологический разбор имени существительного. Использование 

существительных в предложении и тексте.  

Имя прилагательное как часть речи. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Использование имѐн прилагательных в предложении и тексте.  

Глагол как часть речи. Времена глагола. Морфологический разбор глагола. 

Использование глаголов в предложении и тексте. 

45.6.2.6. Синтаксис.  

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; восклицательные и невосклицательные.  

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения. 

Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство.  

Предложения с однородными членами. 

Обращение. Интонация. Прямая речь. 

Сложное предложение. Отличительные признаки простого и сложного 
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предложений. 

45.6.2.7. Орфография и пунктуация. 

Орфография. Правописание разделительных ъ и ь, согласных в и л, удвоенных 

согласных, сложных и парных слов, собственных имѐн существительных. 

Орфографический словарь. 

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания при однородных 

членах, при обращении. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки 

препинания в сложном предложении.  

45.6.3 Текст 

Понятие о тексте. Тема текста. Абзацы как часть текста. Простой план текста. 

Типы текстов. Тексты разговорного, научного и художественного стилей.  

45.7. Содержание обучения в 6 классе. 

45.7.1. Общие сведения о языке, язык и культура. 

Понятие о литературном языке и литературной норме. Диалекты коми-

пермяцкого языка. 

45.7.2. Разделы науки о языке. 

45.7.2.1. Лексикология и фразеология.  

Общеупотребительные слова. Исконная лексика. Тематически связанные 

слова. Устаревшие слова (историзмы, архаизмы). Новые слова (неологизмы). 

Диалектные слова. Заимствованная лексика.  

Фразеологизмы (фразеологические обороты) и их роль в предложении. 

Тематика фразеологизмов. 

45.7.2.2. Морфология.  

Морфология как один из разделов грамматики. Слово как основная языковая 

единица морфологии. Части речи. Самостоятельные и служебные части речи, их 

классификация, функция в речи. Роль междометий, модальных и изобразительных 

слов. 

Имя существительное как часть речи. Роль имѐн существительных в речи. 

Морфологические признаки имѐн существительных. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. Существительные собственные и нарицательные. 

Правописание собственных имѐн существительных (заглавная буква и кавычки). 
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Число имѐн существительных. Падежи. Значение падежей. Изменение имѐн 

существительных по падежам. Лично-притяжательные формы имѐн 

существительных. Морфологический разбор существительных. 

Имя прилагательное как часть речи. Роль имѐн прилагательных в речи. 

Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. Словообразование 

имѐн прилагательных. Разряды прилагательных по значению: качественные и 

относительные. Степени сравнения качественных имѐн прилагательных. Значение, 

образование и изменение прилагательных в сравнительной и превосходной степени. 

Морфологический разбор прилагательных. 

Имя числительное. Значение числительного и его грамматические признаки. 

Функции в предложении. Морфологические особенности и синтаксическая роль в 

предложении. Имена числительные простые, сложные и составные. Числительные 

количественные и порядковые, их значение и изменение. Обобщительные 

числительные, их значение, образование и изменение. Морфологический разбор 

числительных. 

Местоимение как часть речи. Морфологические функции и синтаксическая 

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

усилительно-личные, взаимно-личные, указательные, определительные, 

вопросительные, относительные, неопределѐнные, отрицательные, счѐтно-личные. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол как часть речи. Его значение, морфологические и синтаксические 

функции. Инфинитив. Изменение глаголов по временам, лицам и числам. 

Наклонения глагола. Изъявительное, повелительное, сослагательное (условное) 

наклонение. Положительное и отрицательное спряжение глаголов. 

Вспомогательные глаголы. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 

45.7.2.3. Орфография и пунктуация. 

Написание имѐн существительных: слитное, раздельное, через дефис. 

Правописание сложных имѐн прилагательных, имѐн прилагательных в 

сравнительной и превосходной степени. Правописание не- с прилагательными и 

глаголами, частицы бы с глаголами. Раздельное написание послелогов с 

существительными, числительными, местоимениями и глаголами.  
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Знаки препинания при однородных членах. Пунктуация предложений с 

обращением. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки препинания 

в сложном предложении.  

45.7.3. Текст.  

Текст. Тема текста. Смысловые части текста. Связь предложений в тексте. 

Композиционные особенности текста. Простой план. Типы речи. Рассуждение. 

Стили речи. Разговорный стиль. Художественный стиль. 

45.8. Содержание обучения в 7 классе. 

45.8.1. Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Из истории коми-пермяцкой графики. Первые грамматики и буквари коми-

пермяцкого языка. Создание современной письменности. Коми-пермяцкий алфавит. 

45.8.2. Разделы науки о языке. 

45.8.2.1. Морфология. 

Причастие как неизменяемая форма глагола. Грамматическое значение. 

Морфологические и синтаксические функции причастий. Понятие о причастном 

обороте. Роль причастий в устной и письменной речи. Морфологический разбор 

причастий. 

Деепричастие как неизменяемая форма глагола. Грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические функции. Образование деепричастий. Лично-

притяжательные суффиксы деепричастий. Понятие о деепричастном обороте. Роль 

деепричастий в устной и письменной речи. Морфологический разбор деепричастий. 

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

Разряды наречий по значению: образа действия, времени, места, меры и степени, 

причины, состояния. Степени сравнения наречий: сравнительная и превосходная. 

Морфологический разбор наречий. 

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

Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. 

Функциональные разряды союзов. Сочинительные союзы: соединительные, 

разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простых 

и сложных предложениях. Сложносочинѐнное предложение (общее понятие). 

Подчинительные союзы, их роль в сложном предложении. Группы подчинительных 
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союзов. Сложноподчинѐнное предложение (общее понятие). Морфологический 

разбор союзов. 

Послелог. Послелог как служебная часть речи. Назначение послелогов. 

Синтаксическая роль послелогов в предложении. Разряды послелогов по структуре. 

Морфологический разбор послелогов. 

Частица. Частица как служебная часть речи. Роль частиц в речи. Разряды 

частиц по значению. Морфологический разбор частиц. 

Междометие. Междометия как особая группа слов. Роль междометий в 

построении речи. Разряды междометий по значению. Интонационное выделение 

междометий. Морфологический разбор междометий. 

Изобразительные слова. Роль изобразительных слов в речи. Разряды 

изобразительных слов по значению.  

45.8.2.2. Морфемика и словообразование. 

Образование причастий и деепричастий. Образование наречий. 

45.8.2.3. Орфография и пунктуация. 

Правописание не- с причастиями и деепричастиями. Слитное и раздельное 

написание наречий с послелогами, написание наречий с -либо, -нибудь и парных 

наречий через дефис. Правописание союзов, частиц, междометий, изобразительных 

слов.  

Пунктуация при причастных и деепричастных оборотах. Знаки препинания 

при междометиях. Знаки препинания в сложносочинѐнном и сложноподчинѐнном 

предложениях. 

45.8.3. Текст. 

Стили речи. Публицистический стиль. Научный стиль. Сложный план. 

45.9. Содержание обучения в 8 классе. 

45.9.1. Общие сведения о языке. Язык и культура. 

История коми-пермяцкого языка. Финно-угорская семья языков. Понятие о 

семье языков. Понятие о языке-основе. Понятие о близкородственных языках. 

Пермские языки: коми-пермяцкий, коми-зырянский, удмуртский.  

Речевая деятельность и культура речи.  

45.9.2. Система языка. 
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45.9.2.1. Синтаксис.  

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание. Понятие о 

словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. Способы 

подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Синтаксический разбор словосочетания. 

Простое предложение. Главные члены предложения.  

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске. Предложения 

простые и сложные. Грамматическая основа предложения. Двусоставные и 

односоставные предложения. Распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения. Порядок слов в предложении. 

Двусоставные предложения. Подлежащее. Способы выражения подлежащего. 

Сказуемое. Способы выражения сказуемого. Виды сказуемого: простое глагольное, 

составное глагольное, составное именное. Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Способы выражения дополнений. Прямое и косвенное дополнение. 

Определение. Способы выражения определений. Приложение как разновидность 

определения. Обстоятельство. Способы выражения обстоятельств. Виды 

обстоятельств: места, времени, причины, цели, образа и способа действия, меры, 

степени. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Односоставные предложения. Понятие об односоставном предложении. 

Классификация односоставных предложений с главным членом – сказуемым: 

определѐнно-личные предложения, неопределѐнно-личные предложения, безличные 

односоставные предложения. Односоставные предложения с главным членом – 

подлежащим. Назывное предложение. Синтаксический разбор односоставных 

предложений. 

Неполное предложение. Понятие о неполном предложении. Использование 

неполных предложений в речи. 

Осложнѐнные предложения. Понятие об осложнѐнном предложении. 

Предложения с однородными членами. Однородные члены предложения, их 

признаки. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 

предложения. Однородные члены предложения, связанные сочинительными 



1120 

Программа - 03 

союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Синтаксический разбор 

предложений с однородными членами.  

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями. 

Вводные слова и словосочетания, группы вводных слов и словосочетаний по 

значению. Вводные предложения. Вставные конструкции, их роль в предложении. 

Пунктуационное выделение вставных конструкций. 

Предложения с обращениями. Обращение нераспространѐнное и 

распространѐнное.  

Предложения с обособленными и уточняющими членами.  

Понятие об обособлении. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

определения и приложения. Обособленные дополнения. Знаки препинания при 

обособленных второстепенных членах предложения. Синтаксический разбор 

предложений с обособленными членами. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Понятие о союзной 

и бессоюзной связи простых предложений в составе сложного. Общее понятие о 

сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном и бессоюзном сложном предложениях.  

Сложносочинѐнное предложение. Соединительные, противительные и 

разделительные союзы в сложносочинѐнном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинѐнного предложения. 

Прямая и косвенная речь. Диалог. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение 

предложений с прямой речью. Способы преобразования прямой речи в косвенную 

речь. Цитата как способ передачи чужой речи. Диалог и его оформление. 

45.9.2.2. Пунктуация. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Дефис и кавычки при приложении. 

Знаки препинания при приложении. Разделительные знаки препинания между 

однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях 

с однородными членами предложения. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания в сложносочинѐнном предложении. Знаки препинания в предложениях 

с прямой речью. Выделение цитаты знаками препинания. 
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45.9.3. Текст. 

Стили речи. Официально-деловой стиль, его особенности.  

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

45.10. Содержание обучения в 9 классе. 

45.10.1. Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Развитие коми-пермяцкого языка. Общественные функции современного 

коми-пермяцкого языка. Значение родного языка и его влияние на формирование 

личности. Коми-пермяцкий речевой этикет.  

45.10.2. Система языка. 

45.10.2.1. Синтаксис. 

Сложноподчинѐнное предложение. Понятие о сложноподчинѐнном 

предложении. Главная и придаточная части сложноподчинѐнного предложения. 

Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные. Сложноподчинѐнное предложение с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения. 

Бессоюзное сложное предложение. Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложное предложение с разными видами связи. Сложное предложение с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. Построение сложных предложений с 

разными видами связи. Использование сложных синтаксических конструкций. 

45.10.2.2. Пунктуация. 

Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении. Условия постановки 

знаков препинания в бессоюзном сложном предложении: запятой, точки с запятой, 

тире, двоеточия. Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи. 

45.10.3. Текст. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

45.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (коми-



1122 

Программа - 03 

пермяцкому) языку на уровне основного общего образования. 

45.11.1. В результате изучения родного (коми-пермяцкого) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (коми-пермяцком) 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 (коми-пермяцком) 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; волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (коми-пермяцкого) 

языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного (коми-пермяцкого) 

языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, 

ценностное отношение к родному (коми-пермяцкому) языку, к достижениям своего 

народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражѐнным в художественных произведениях, 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
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родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

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

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 
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других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(коми-пермяцком) 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 учѐтом 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, 
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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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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. 

45.11.2. В результате изучения родного (коми-пермяцкого) 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. 

45.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделѐнных критериев. 

45.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 
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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 

проведѐнного 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. 

45.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 
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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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

45.11.2.4. 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 

(коми-пермяцком) 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

45.11.2.5. 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; 

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 учѐтом 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. 

45.11.2.6. 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 
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осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

45.11.2.7. 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта перед группой. 

45.11.3. Предметные результаты изучения родного (коми-пермяцкого) 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, нераспространѐнные и распространѐнные предложения; 

находить в предложении однородные члены, ставить знаки препинания при 
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однородных членах; 

находить в тексте простое предложение, проводить синтаксический разбор 

простого предложения; 

составлять самостоятельно предложения с обращениями; 

ориентироваться в структуре текста, делить текст на смысловые части, 

передавая его содержание в виде плана (простого, 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 учѐтом требований к построению связного текста, писать 

сочинение, редактировать текст; 

различать тексты в разговорном, научном и художественном стилях; 

различать письменную и устную формы речи; монолог и диалог; 

владеть основными понятиями фонетики, понимать смыслоразличительную 

функцию звука, распознавать гласные и согласные звуки, различать аффрикаты; 

проводить фонетический анализ слова; 

соблюдать нормы орфоэпии коми-пермяцкого языка; 

соблюдать правила правописания разделительных ъ и ь; 

овладевать основными понятиями 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 коми-

пермяцкие 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 словарѐм; 

понимать морфему как значимую единицу языка; роль морфем в процессах 

формообразования и словообразования, распознавать морфемы (корень, основу, 
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приставку, суффикс); 

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. 

45.11.4. Предметные результаты изучения родного (коми-пермяцкого) 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 лингвистические словари коми-пермяцкого языка; 

определять особенности словообразования коми-пермяцкого языка, оценивать 

основные выразительные средства словообразования; 

соблюдать правила правописания сложных слов; 

использовать основные понятия грамматики, морфологии, характеризовывать 

самостоятельные, служебные части речи; 

характеризовать имя существительное как часть речи, определять его 

грамматические признаки (число, падеж), синтаксическую роль, распознавать 

собственные и нарицательные, одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и 

во множественном числе, правильно использовать падежные формы имѐн 

существительных; 

соблюдать правила правописания 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 имѐн прилагательных, 

формы меры и степени качества прилагательных;  
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соблюдать правила правописания прилагательных, правописание 

заимствованных из русского языка слов, выявлять способы и средства 

словообразования имѐн прилагательных, проводить устный и письменный 

морфологический разбор имени прилагательного;  

распознавать числительное как часть речи, определять его грамматические 

признаки, синтаксическую роль; различать количественные, порядковые и 

обобщительные числительные, применять правила написания числительных; 

распознавать имена числительные простые, сложные и составные, правильно 

использовать падежные формы имѐн 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, усилительно-личные, 

взаимно-личные, указательные, определительные, вопросительные, относительные, 

неопределѐнные, отрицательные, счѐтно-личные); 

соблюдать правила правописания местоимений; 

правильно изменять по падежам местоимения разных разрядов и употреблять 

их в речи, проводить устный и письменный морфологический разбор местоимений; 

распознавать глагол как часть речи, определять его грамматические признаки, 

синтаксическую роль, определять инфинитивную форму глагола, образовывать и 

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

образовывать и употреблять в речи глаголы изъявительного, повелительного, 

сослагательного (условного); различать положительное и отрицательное спряжение 

глаголов; распознавать и использовать вспомогательные глаголы; различать 

безличные глаголы; 

применять правила написания глаголов; 

характеризовать способы словообразования глаголов, проводить устный и 

письменный морфологический разбор глагола. 

45.11.5. Предметные результаты изучения родного (коми-пермяцкого) языка. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

использовать сведения из истории коми-пермяцкой графики, первых 
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грамматиках и букварях коми-пермяцкого языка, из истории создания современной 

письменности; 

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

публицистическом, художественном, разговорном), формулировать тему текста; 

создавать сложный план текста; 

распознавать причастие по его грамматическим признакам, выделять 

глагольные признаки и признаки прилагательных у причастий; 

употреблять одиночные и распространѐнные причастия в соответствии с 

нормами коми-пермяцкого языка, использовать правила написания причастий; 

проводить устный и письменный морфологический разбор причастий; 

распознавать деепричастие по его грамматическим признакам, употреблять 

одиночные и распространѐнные деепричастия в речи, распознавать лично-

притяжательные суффиксы деепричастий, применять правила написания 

деепричастий; 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, времени, места, меры и степени, причины, состояния; правильно 

употреблять наречия в речи, выражать наречием различные обстоятельственные 

значения; 

характеризовать способы образования наречий, степени сравнения, соблюдать 

правописание наречий, постановку дефиса между частями слова в наречиях, 

слитные и раздельные написания наречий; проводить устный и письменный 

морфологический разбор наречий; 

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; отличать подчинительный союз от союзного слова; 

распознавать послелоги и использовать их в речи, определять синтаксическую 

роль послелогов в предложении, различать разряды послелогов по составу, 
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применять правила написания послелогов; проводить морфологический разбор 

послелогов; 

распознавать частицы и использовать в речи, различать разряды частиц по 

значению, соблюдать правописание заимствованных частиц -либо, -нибудь; 

проводить морфологический разбор частиц; 

распознавать междометия и правильно использовать их в речи, применять 

правила написания междометий; расставлять запятые и восклицательный знак при 

междометиях, выделять интонационно междометия в устной речи; проводить 

морфологический разбор междометий; 

распознавать изобразительные слова и их роль в предложении и тексте; 

различать разряды изобразительных слов по значению; включать изобразительные 

слова в письменную и устную речь; применять правила написания изобразительных 

слов. 

45.11.6. Предметные результаты изучения родного (коми-пермяцкого) языка. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

определять место коми-пермяцкого языка в системе финно-угорских языков; 

распознавать стиль текстов, формулировать тему текста; создавать сложный 

план текста; различать официально-деловой стиль, создавать простейшие 

документы в официально-деловом стиле; 

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, составные глагольные и составные именные сказуемые, 

характеризовать способы выражения главных членов предложения; 

выделять в предложении второстепенные члены по их признакам, 

распознавать в тексте прямое и косвенное дополнение; 

распознавать определение, способы выражения определений, различать 
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приложение как разновидность определения, применять правила написания 

приложений и расставлять знаки препинания при приложении; 

распознавать в тексте обстоятельства, их основные значения и способы 

выражения, различать виды обстоятельств: места, времени, причины, цели, образа и 

способа действия, меры, 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 определѐнно-личные, 

неопределѐнно-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, осложнѐнных 

однородными членами; 

понимать основные функции обращения, различать обращение 

нераспространѐнное и распространѐнное, правильно интонировать предложения с 

обращениями, моделировать и употреблять в речи предложения с различными 

формами обращений в соответствии со сферой и ситуацией общения; 

различать вводные слова и члены предложения, пользоваться вводными 

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

привлечения внимания и так далее, соблюдать интонацию и пунктуацию в 

предложениях с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; различать 

вставные конструкции; 

владеть основными правилами пунктуации при выделении обособленных 

членов предложения, определять виды обособления, выделять в тексте 

обособленные определения, приложения; интонационно правильно произносить 
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предложения с обособленными членами; проводить синтаксический разбор 

предложений с обособленными членами; 

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 и оформлять диалог; 

различать цитату как способ передачи чужой речи, выделять цитаты знаками 

препинания; 

классифицировать сложные предложения на сложносочинѐнные, 

сложноподчинѐнные, бессоюзные; 

употреблять в устной и письменной речи сложносочинѐнные предложения, 

правильно интонировать и расставлять знаки препинания. 

45.11.7. Предметные результаты изучения родного (коми-пермяцкого) языка. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

использовать сведения о развитии коми-пермяцкого языка и об общественных 

функциях современного коми-пермяцкого языка; о значении родного языка и его 

влиянии на формирование личности; применять правила коми-пермяцкого речевого 

этикета; в том числе при интерактивном общении; вести диалог в условиях 

межкультурной коммуникации; 

различать в предложении подчинительные союзы и союзные слова, различать 

виды придаточных предложений (изъяснительные, определительные, 

обстоятельственные);  

конструировать сложноподчинѐнные предложения по заданным схемам, 

анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложноподчинѐнных 

предложений разных видов, различать сложноподчинѐнное предложение с 

несколькими придаточными; правильно интонировать и расставлять знаки 

препинания в сложноподчинѐнных предложениях; 

выявлять особенности бессоюзного сложного 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, 
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проводить синтаксический разбор сложного предложения; 

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. 

46. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(крымскотатарский) язык». 

46.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

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

(далее соответственно – программа по родному (крымскотатарскому) языку, родной 

(крымскотатарский) язык, крымскотатарский язык) разработана для обучающихся, 

владеющих родным (крымскотатарским) языком, и включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

родному (крымскотатарскому) языку. 

46.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

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

отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

46.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

46.4. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(крымскотатарскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за 

весь период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

46.5. Пояснительная записка. 

46.5.1. Программа по родному (крымскотатарскому) языку разработана с 

целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

46.5.2. Родной крымскотатарский язык является средством приобщения к 

духовному богатству крымскотатарской культуры, средством социализации 

личности, приобщения еѐ к культурно-историческому опыту человечества.  

Программа по родному (крымскотатарскому) языку включает в себя темы, 



1139 

Программа - 03 

касающиеся внутреннего устройства языка, сведения о взаимосвязи 

крымскотатарского языка с культурой.  

46.5.3. В содержании программы по родному (крымскотатарскому) языку 

выделяются следующие содержательные линии: «Язык и речь. Язык и культура», 

«Разделы науки о языке» (фонетика и орфоэпия, графика, орфография, лексикология 

и фразеология, морфемика и словообразование, морфология, синтаксис и 

пунктуация), «Текст». 

46.5.4. Изучение родного (крымскотатарского) языка направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание уважения к родному крымскотатарскому языку, сознательного 

отношения к нему как явлению культуры, осознание эстетической ценности родного 

языка; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

расширение знаний о специфике родного (крымскотатарского) языка, 

основных языковых единицах в соответствии с разделами науки о языке; 

формирование российской гражданской идентичности в поликультурном 

обществе. 

46.5.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(крымскотатарского) 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). 

46.6. Содержание обучения в 5 классе. 

46.6.1. Язык, общие сведения о языке. 

Язык как средство общения. Роль языка в жизни человека. 

Родной язык – основа существования народа. Значение изучения 

крымскотатарского языка. 

46.6.2. Речь и общение. Речевая деятельность. 

Общие сведения о речи и общении. Типы и виды речи (аудирование, чтение, 

письмо, говорение), монолог и диалог, устная и письменная речь: правила общения. 

Тема и идея высказывания. Требования к речи (содержание, богатство, 
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выразительность, правильность, логика). 

Текст, части текста. Составление плана (простого) к готовому тексту. 

Роль языковых средств в составлении предложений и связи их в тексте 

(союзы, предлоги, местоимений, синонимы, однокоренные слова). 

Общие сведения о стилях, их роль и использование в речи. Общие сведения о 

разговорном, научном, художественном стилях. Стилистические ошибки.  

Типы речи: рассказ, описание, рассуждение. Повествовательная речь, 

описание предметов, животных, простая форма рассуждения. 

46.6.3. Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. Главное и зависимое слово. Связь слов в словосочетании. 

Предложение. Предложения по цели высказывания: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Знаки препинания в конце предложения. 

Интонация в предложении. Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  

Однородные члены предложения, вводные слова, обращение и знаки 

препинания при них. 

Диалог, прямая речь, знаки препинания при них. 

46.6.4. Фонетика и правописание. 

Буквы и звуки. Звуки гласные и согласные. Глухие и звонкие согласные звуки, 

особенности гъ, къ, нъ, дж. Алфавит. Особенности я, ю, ѐ, е. Знакомство с 

орфографическим словарѐм. Орфографические ошибки. Слог. Ударение. 

Буквы, обозначающие гласные. Буквы, обозначающие широкие и узкие 

гласные звуки. Буквы, обозначающие и широкие, и узкие звуки. 

Буквы, обозначающие губные и не губные звуки. Правила орфографии в 

заимствованных словах. 

46.6.5. Лексикология. 

Лексическое значение слова. Слова многозначные и однозначные, с прямым и 

переносным значением. Знакомство с переводным словарѐм. Лексические ошибки. 

Синонимы, антонимы, омонимы. Словари синонимов и антонимов.  

46.7. Содержание обучения в 6 классе. 

46.7.1. Язык, общие сведения о языке. 
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Богатство и красота крымскотатарского языка. 

46.7.2. Речь и общение. Речевая деятельность. 

Повторение о речи и общении. Типы речи (аудирование, чтение, письмо, 

говорение). Общие сведения об общении: кто говорит, с кем и кому говорит. Тема, 

идея, цель и их роль. 

Повторение знаний о тексте. Композиция: завязка, кульминация, развязка. 

Способы связи слов в тексте. 

Сбор и обработка материала к сочинению. Составление плана к готовому 

тексту, простой план к своему высказыванию. 

Стили речи (повторение). Общие сведения к официально-деловому стилю.  

Типы речи (повторение). Особенности описания здания, комнаты, природы. 

Объединение в тексте разных типов речи. Аудирование: чтение разных по стилю 

текстов, типы речи и жанры. 

Выразительное чтение текстов разных стилей и жанров.  

Изложение (простой и сложный план). Изложения сжатое и развѐрнутое: 

выбор из произведений художественной литературы отрывков с описанием 

комнаты, здания. Развѐрнутое изложение (устное) научного стиля. 

Диалог: из жизни обучающегося. 

Сочинение (простой план): устное и письменное сочинение-описание и 

сочинение-рассуждение, работа над рисунком.  

Устное и письменное сочинение-рассуждение о действиях человека. Работа с 

рисунком. Статья в газету о действиях человека (сочинение-рассуждение). 

Развернутое изложение в научном стиле. Устный ответ на уроках. Сочинение-

рассуждение на тему языка. Документы. Рабочий план, объявление. 

46.7.3. Лексикология и фразеология. 

Словарный состав: исконно тюркские слова, заимствованные слова. Богатство 

и развитие лексики: общеупотребительные, неологизмы, архаизмы, 

профессионализмы, диалектные слова. Правила орфографии заимствованных слов. 

Роль в речи терминов, профессионализмов, заимствованных слов. 

Фразеология: разнообразие фразеологизмов и их роль в речи. 

46.7.4. Словообразование. Состав слова. 
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Правила правописания и образования слов. Однокоренные слова. Корень, 

суффикс, разнообразие суффиксов. Образование слов в крымскотатарском языке. 

Правописание слов сложных и парных.  

46.7.5. Морфология. Общие сведения о частях речи 

46.7.5.1. Существительное: общие сведения, морфологическая, синтаксическая 

роль. Категории существительного. Образование существительных: 

притяжательные сказуемные, уменьшительно-ласкательные суффиксы, изменения 

существительных по падежам. Способы образования существительных и их 

правописание. 

46.7.5.2. Прилагательное: общие сведения, морфологическая и синтаксическая 

роль, относительные и качественные прилагательные, степени сравнения 

прилагательных: сравнительная и превосходная степени, уменьшительные и 

увеличительные прилагательные, способы образования прилагательных, 

прилагательные, образованные синтаксическим способом, парные и сложные 

прилагательные. Использование прилагательных в речи. Использование в речи 

сравнительной и превосходной степеней прилагательного. 

46.7.5.3. Числительные: общие сведения, морфологические свойства, 

синтаксические функции. Разряды числительных по значению и строению: 

количественные, порядковые, дробные, примерные. Правописание числительных. 

Употребление в речи. Использование в речи числительных для обозначения даты, 

времени. 

46.8. Содержание обучения в 7 классе. 

46.8.1. Язык, общие сведения о языке. 

Место крымскотатарского языка среди тюркской группы языков. 

46.8.2. Речь и общение. Речевая деятельность. 

Общие сведения о речи. Повторение о тексте и стилях. Общие сведения о 

публицистическом стиле. Сложный план к своей речи. Разные способы чтения. 

Повторение о типах речи. Описание человека, рассуждение.  

Виды работы: аудирование (слушание и понимание), чтение различных по 

стилю и форме текстов. Пересказ готового текста. 

Изложение (по простому и сложному плану). Развѐрнутое изложение (устное и 
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письменное). Изложение текстов с описанием человека. Развѐрнутое изложение 

(устное) текста публицистического стиля. Диалог: в форме диспута составление 

диалога. 

Сочинение (по простому и сложному плану). Сочинение-описание внешности 

человека. Устное в форме диспута сочинение-рассуждение. По предложенному 

сюжету устное и письменное сочинение. Статья в газету по форме диспута. 

Официально-деловая документация. Расписка. 

46.8.3. Морфология. 

46.8.3.1. Местоимение: общие сведения, морфологическая и синтаксическая 

роль. Разряды местоимений. Использование в речи местоимений. Правильное 

использование в речи личных местоимений. 

46.8.3.2. Глагол: общие сведения, морфологическая и синтаксическая роль. 

Отрицательная и положительная формы глагола. Времена глагола. Прошедшее 

время глагола. Формы прошедшего времени глагола. Настоящее время глагола. 

Будущее время глагола. Залоги глаголов. Наклонения глаголов. Образование 

глаголов. 

Использование в речи глаголов. Правильное использование категорий 

глаголов. 

46.8.3.3. Причастие: общие сведения, морфологическая и синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки пунктуации. 

Образование причастий и правописание. 

Правильное использование причастного оборота в речи и при письме. 

46.8.3.4. Деепричастие: общие сведения, морфологическая и синтаксическая 

роль. Деепричастный оборот и знаки препинания. Способы образования 

деепричастий и правила правописания. 

Правильное использование деепричастий в речи. Правильное использование 

деепричастного оборота в речи. 

46.8.3.5. Наречие: общие сведения, морфологическая и синтаксическая роль. 

Степени сравнений наречий. Способы образования наречий и их правила 

правописания.  

Правильное использование наречий в речи. 
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46.8.3.6. Предлоги: общие сведения. Роль в предложении. Способы 

образования предлогов и их правописание. 

Использование предлогов в речи. 

46.8.3.7. Союзы: общие сведения, разряды, роль в простом и сложном 

предложении. Правила правописания союзов. 

Использование союзов в речи. 

46.8.3.8. Частицы: общие сведения, разряды. Правила правописания частиц. 

Выразительно читает предложения с частицами. 

46.8.3.9. Междометия: общие сведения, правописание междометий, знаки 

пунктуации. 

Чтение предложений с междометиями правильно и выразительно. 

46.9. Содержание обучения в 8 классе. 

46.9.1. Язык, общие сведения о языке. 

Крымскотатарский язык в современной России и мире. Роль 

крымскотатарского языка в ряду других родных языков народов Российской 

Федерации. 

46.9.2. Речь и общение. Речевая деятельность. 

Общие сведения о речи, тексты, стили, типы речи (повторение). 

Аудирование. Слушание и понимание текстов в разных стилях, формах, 

жанрах. 

Чтение. Чтение текстов разных по жанру, стилю. 

Изложения (сложный план). Устные и письменные развѐрнутые изложения. 

Изложения о исторических и культурных памятниках (в публицистическом 

стиле на основании теле и радио передач). 

Диалог: по предложенной теме, по самостоятельно выбранной теме. 

Сочинения (сложный план): композиция сочинений: завязка, кульминация, 

развязка. Устные и письменные сочинения-описания исторических памятников, 

города, села, улицы. Устные и письменные сочинения-рассуждения на морально-

этические темы (публицистический стиль). Устное и письменное сочинение-

повествование.  

Документы. Протокол.  
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46.9.3. Синтаксис и пунктуация.  

46.9.3.1. Словосочетание. Предложение.  

Состав и строение словосочетаний и предложений. Использование 

словосочетаний и предложений в речи. 

Предложение: предложения по цели высказывания, предложения 

восклицательные. Простые и сложные предложения, односоставные и двусоставные 

предложения. Неполные предложения. Роль неполных предложений в диалогах. 

Порядок слов в предложении.  

Знаки препинания в предложении.  

Использование предложений в речи с правильной интонацией. 

42.9.3.2. Двусоставные предложения. 

Двусоставные предложения, главные, второстепенные члены предложения. 

Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. Способы выражения 

подлежащего. Способы выражения сказуемого. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Использование в речи двусоставных предложений.  

46.9.3.3. Односоставные предложения. 

Односоставные предложения. Односоставные предложения с главным членом 

предложения сказуемым: определѐнно-личные, безличные, обобщѐнно-личные, 

неопределѐнно-личные. Односоставные назывные предложения. 

Использование в речи односоставных и двусоставных предложений. 

46.9.3.4. Осложнѐнные предложения. 

Предложения с однородными членами, предложения с однородными членами 

и обобщающими словами при них. Знаки препинания при однородных членах. Роль 

интонации в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами: обособленные определения, 

обособленные дополнения, обособленные приложения, грамматически связанные 

слова в предложении: обращения, вводные слова, вводные конструкции. Правила 

пунктуации при них. Использование в речи предложений с обособленными членами, 

обращениями, вводными конструкциями. 

46.10. Содержание обучения в 9 классе. 
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46.10.1. Язык, общие сведения о языке. 

Роль родного языка в развитии личности. 

46.10.2. Речь и общение. Речевая деятельность. 

Типы речи (аудирование, чтение, письмо, говорение). Повторение текста как 

единицы речи, стилей, типов речи. 

Аудирование. Слушание и понимание различных текстов. 

Чтение. Выразительное чтение различных текстов. 

Изложение (по сложному плану). Изложение с творчески заданием. 

Диалог. Составление диалога в форме диспута на предложенную тему. 

Сочинение (по сложному плану). Устное и письменное сочинение в 

публицистическом стиле на морально-нравственную тему. 

Речь на самостоятельно выбранную тему. Письменный доклад или реферат на 

морально-этическую тему. 

Документы. Заявление. Автобиография.  

46.10.3. Синтаксис и пунктуация. 

46.10.3.1. Сложное предложение: союзные и бессоюзные, сложноподчинѐнные 

и сложносочинѐнные. 

46.10.3.2. Сложносочинѐнное предложение: состав, способы связи. Роль 

простого предложения в составе сложного. Знаки пунктуации в предложении. 

Использование в речи сложносочинѐнных предложений. 

46.10.3.3. Сложноподчинѐнные предложения: состав, способы связи. Виды 

сложноподчинѐнных предложений. Правила пунктуации. 

Интонация сложноподчинѐнного предложения.  

46.10.3.4. Бессоюзное сложное предложение: состав, виды. Правила 

пунктуации. 

Интонация бессоюзного сложного предложения. 

46.10.3.5. Сложные предложения с различными видами связи: состав, виды. 

Правила пунктуации. 

Интонация предложений с различными видами связи. 

46.10.3.6. Прямая речь. Состав и строение предложений с прямой речью, знаки 

препинания. Прямая и косвенная речь. Диалог и знаки препинания. Цитаты и знаки 
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пунктуации при них.  

Интонация в диалоге и при прямой речи. 

46.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(крымскотатарскому) языку на уровне основного общего образования. 

46.11.1. В результате изучения родного (крымскотатарского) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (крымскотатарском) 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 (крымскотатарском) 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, волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (крымскотатарского) 

языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного 

(крымскотатарского) языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, 

других народов России, ценностное отношение к родному (крымскотатарскому) 

языку, к достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, 
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боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 

(крымскотатарском) 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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. 

46.11.2. В результате изучения родного (крымскотатарского) 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. 

46.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

46.11.2.2. 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 

проведѐнного 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. 

46.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

46.11.2.4. 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 

(крымскотатарском) 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 
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тексты с использованием иллюстративного материала. 

46.11.2.5. 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 учѐтом 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. 

46.11.2.6. 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 еѐ изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результата деятельности, 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

46.11.2.7. 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта перед группой. 

46.11.3. Предметные результаты изучения родного (крымскотатарского) 

языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

иметь представление о родном (крымскотатарском) языке как средстве 

общения и основе существования народа, объяснять значение родного 
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(крымскотатарского) 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); 

характеризовать звуки родного (крымскотатарского) языка, понимать 

различие между звуком и буквой; 

соблюдать нормы орфоэпии родного (крымскотатарского) языка; 

оперировать понятием «орфограмма», распознавать изученные орфограммы; 

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;  

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; 
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определять признаки словосочетания, виды словосочетаний, находить в нѐм 

главное и зависимое слово; 

определять признаки предложения, отличать простые и сложные 

предложения, выделять виды простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) 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); 

находить предложения с однородными членами и правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с ними; 

выделять в предложении обращение, вводные слова, соблюдать интонацию в 

предложениях с обращениями и вводными словами, правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с ними; 

соблюдать при письме пунктуационные нормы в предложениях с прямой 

речью, в диалоге. 

46.11.4. Предметные результаты изучения родного (крымскотатарского) 

языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

осознавать богатство и выразительность крымскотатарского языка, его 

важность как средства коммуникации и самовыражения; 

составлять простой и сложный план, выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием жизненного и читательского опыта; 

характеризовать лексику родного (крымскотатарского) языка с точки зрения 

еѐ происхождения: исконные слова, заимствования из русского языка и других 

языков; 

определять в тексте лексику с точки зрения еѐ употребления: лексику 

пассивного запаса (неологизмы, историзмы и архаизмы) и лексику ограниченного 

употребления (диалектизмы, профессионализмы), производить лексический анализ 
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слов; 

распознавать фразеологизмы, определять их признаки и значение, отличать 

фразеологизмы от пословиц и поговорок; 

использовать лексические словари родного (крымскотатарского) языка, 

словарь фразеологизмов; 

использовать основные понятия морфологии, определять грамматическое 

значение слова, различать самостоятельные и служебные части речи, их 

классификацию, функции в речи; 

характеризовать существительные, прилагательные, числительные 

(определять их разряды, синтаксическую роль); 

правильно употреблять в речи существительные, прилагательные, 

числительные. 

46.11.5. Предметные результаты изучения родного (крымскотатарского) 

языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

определять место крымскотатарского языка среди тюркской группы языков; 

воспринимать текст как речевое произведение, выделять основные признаки 

текста, видеть структуру текста, выделять микротемы; 

составлять сложный план собственного высказывания; 

писать изложение и сочинение по простому и сложному плану; 

передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

использовать основные понятия морфологии, определять грамматическое 

значение слова, различать самостоятельные и служебные части речи, их 

классификацию, функции в речи; 

характеризовать местоимение, глагол, причастие, деепричастие, наречие, 

(определять их разряды, синтаксическую роль); 

правильно употреблять в речи местоимение, глагол, причастие, деепричастие, 

наречие; 

распознавать в речи предлоги, частицы, союзы, междометия, определять их 

функции; 

правильно использовать в речи самостоятельные и служебные части речи. 
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46.11.6. Предметные результаты изучения родного (крымскотатарского) 

языка. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

определять и формулировать роль родного (крымскотатарского) языка в 

современном мире;  

определять роль родного (крымскотатарского) языка в ряду других родных 

языков народов Российской Федерации; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием жизненного и читательского опыта; 

передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных или 

прослушанных текстов, сочетающих в себе разные функционально-смысловые типы 

речи; 

иметь представление об особенностях построения текстов разных жанров 

(документы, протокол); 

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, 

побудительных, вопросительных предложений; 

различать односоставные и двусоставные предложения; 

находить в тексте неполные предложения; 

правильно ставить знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении; 

выделять в предложении второстепенные члены по их признакам, определять 

виды второстепенных членов; 

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 определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, 

обобщѐнно-личные, безличные, назывные односоставные предложения; 

находить в тексте однородные члены предложения; 
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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; 

правильно интонировать предложения с обращениями, моделировать и 

употреблять в речи предложения с различными формами обращений в соответствии 

со сферой и ситуацией общения; 

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; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обращениями и вводными конструкциями, обособленными членами предложения. 

46.11.7. Предметные результаты изучения родного (крымскотатарского) 

языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

определять роль родного языка в развитии личности; 

владеть разными видами речевой деятельности; 

создавать устные и письменные высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения с использованием 

жизненного и читательского опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетной картины; 

писать доклад или реферат на морально-этическую тему; 

сочетать разные типы речи в тексте, различать элементы разных 

функциональных разновидностей языка в художественном произведении; 

выявлять особенности научного стиля: сфера употребления, функции, жанры 

(документы, заявление, автобиография); 

классифицировать сложные предложения на сложносочинѐнные, 

сложноподчинѐнные, бессоюзные; 
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характеризовать сложносочинѐнное предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения; 

употреблять сложносочинѐнные предложения в устной и письменной речи, 

правильно их интонировать; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинѐнных 

предложениях; 

распознавать сложноподчинѐнные предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинѐнного 

предложения; 

конструировать сложноподчинѐнные предложения по заданным схемам, 

классифицировать виды подчинительной связи, распознавать их в тексте; 

различать основные виды сложноподчинѐнных предложений; 

анализировать и характеризовать синтаксическую структуру 

сложноподчинѐнных предложений разных видов; 

употреблять сложноподчинѐнные предложения в устной и письменной речи, 

правильно их интонировать; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных 

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 
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речи; 

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; 

осознавать цитату как способ передачи чужой речи, выделять цитаты знаками 

препинания. 

47. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный 

(крымскотатарский) язык Республики Крым». 

47.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Государственный (крымскотатарский) язык Республики Крым» (предметная 

область «Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации») (далее соответственно – программа по государственному 

(крымскотатарскому) языку, государственный (крымскотатарский) язык, 

крымскотатарский язык) разработана для обучающихся, не владеющих 

крымскотатарским языком, и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по государственному 

(крымскотатарскому) языку. 

47.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения государственного 

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

отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

47.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

47.4. Планируемые результаты освоения программы по крымскотатарскому 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

47.5. Пояснительная записка. 

47.5.1. Программа по государственному (крымскотатарскому) языку 

разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей 
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программы по учебному предмету. 

Программа по государственному (крымскотатарскому) языку ориентирована 

на формирование коммуникативной компетентности, то есть способности и 

готовности осуществлять межличностноеи межкультурное общение с носителями 

крымскотатарского языка. 

47.5.2. Программа по государственному (крымскотатарскому) языку 

направлена на развитие организационных, познавательных, контрольно-оценочных 

умений. Обучение государственному (крымскотатарскому) языку языку даѐт 

возможности формирования позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

крымскотатарскому языку, развития социальных навыков, интеллектуальных и 

творческих способностей, речевого этикета, общей культуры.  

В ходе изучения государственного (крымскотатарского) языка формируются 

умения обобщать, классифицировать, сравнивать, проводить выводы, а также 

умения, связанные с информационной культурой (читать, писать, работать с 

учебной и справочной литературой). Особое внимание уделяется языковым 

аспектам: толкованию значения и особенностям употребления слов, пословиц, 

поговорок и других фольклорных жанров, работе над текстами, правильному 

использованию этнографических элементов. 

47.5.3. В содержании программы по государственному (крымскотатарскому) 

языку выделяются следующие содержательные линии: тематика ситуативного 

общения, фонетическая сторона речи, грамматическая сторона речи, лексическая 

сторона речи. 

47.5.4. Изучение государственного (крымскотатарского) языка направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности 

(говорение, аудирование, чтение, письмо); 

овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли на родном и неродном языках; 
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приобщение к культуре, традициям изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся; 

формирование умения представлять свой народ, его культуру в условиях 

межкультурного общения; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств патриота; развитие 

национального самосознания, толерантного отношения к проявлениям другой  

культуры. 

47.5.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения крымскотатарского 

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). 

47.6. Содержание обучения в 5 классе. 

47.6.1. Тематика ситуативного общения. 

Я, моя семья, мои друзья (мои семейные отношения, профессии родителей, 

мои друзья). 

Одежда (виды одежды). 

Питание (продукты питания; любимые блюда; любимые блюда в России и в 

Крыму). 

Отдых и досуг (увлечение, свободное время, каникулы). 

Природа (погода). 

Путешествие (общие сведения о Крыме и о России). 

Родной город, село (местонахождение; основные исторические и культурные 

сведения). 

Праздники и традиции (календарь праздников в России и в Крыму). 

Школьная жизнь (расписание уроков, рабочий день). 

47.6.2. Лексическая сторона речи. 

Члены семьи. Профессии. Предметы одежды. Продукты питания. 

Национальные блюда. Виды отдыха и занятий. Природа. Природные явления. 
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Названия праздников. Традиции празднования. Учебные предметы. Виды 

деятельности на уроке. 

47.6.3. Грамматическая сторона речи. 

Грамматические структуры усваиваются имплицитно (путѐм восприятия 

речевых примеров в коммуникативных ситуациях). 

Грамматическая правильность речи формируется за счѐт многократного 

употребления речевых структур. 

Имя существительное: единственное число и множество, категория 

принадлежности, аффиксы принадлежности. 

Глагол: место в предложении, положительная и отрицательная формы.  

Имя прилагательное: качественные и относительные, что указывают на 

размер, цвет, возраст. 

Наречие: места (анда, мында, артта, огде), времени (бугунь, ярын, тюневин, 

шимди). 

Местоимение: личные (мен, сен, о, биз, сиз, олар). 

Числительное: количественные (от 1 до 1000). Четырѐхзначные числа. 

Союз: ве. 

47.6.4. Фонетическая сторона речи. 

Особенности произношения специфических звуков, которые обозначаются 

буквами къ, гъ, нъ, дж. Классификация гласных и согласных звуков. Произношение 

изученных слов и выражений. 

47.7. Содержание обучения в 6 классе. 

47.7.1. Тематика ситуативного общения. 

Я, моя семья, мои друзья (внешность и характер человека). 

Покупки (посещение магазинов). 

Питание (традиции питания). 

Спорт (виды спорта, любимый вид спорта). 

Путешествие (подготовка к путешествию, транспорт проездные документы). 

Крым (Симферополь). 

Россия (Москва). 

Школьная жизнь (любимые учебные предметы). 
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47.7.2. Лексическая сторона речи. 

Элементы внешности человека. Черты характера. 

Виды магазинов. Ассортимент товаров. Покупатель – продавец. Деньги. 

Названия блюд. 

Виды спорта. 

Виды транспорта. Названия проездных документов. 

Выдающиеся места столиц. 

Виды деятельности на разных уроках. 

47.7.3. Грамматическая сторона речи. 

Грамматические структуры усваиваются имплицитно (путѐм восприятия 

речевых примеров в коммуникативных ситуациях). 

Грамматическая правильность речи формируется за счѐт многократного 

употребления речевых структур.  

Имя существительное: единственное и множественное число, падежи. 

Глагол: настоящее, прошедшее и будущее времена. 

Имя прилагательное: качественные и относительные. 

Наречие: образа действия (тез, яваш), количественные (аз, чокъ), места, 

времени. 

Местоимение: указательные (анавы, мынавы), вопросительные (ким? не? 

къач?). 

Союз: эм, лякин. 

Имя числительное: количественные (от 1 до 1000). Четырѐхзначные числа. 

47.7.4. Фонетическая сторона речи. 

Особенности произношения специфических звуков, которые обозначаются 

буквами къ, гъ, нъ, дж. 

Классификация гласных и согласных звуков. 

Произношение изученных слов и выражений. 

47.8. Содержание обучения в 7 классе. 

47.8.1. Тематика ситуативного общения. 

Я, моя семья, друзья (семейные традиции, домашние дела и быт). 

Питание (приготовление еды, сервировка стола). 
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Здравоохранение (посещение врача, болезнь, лечение). 

Кино и театр (афиша и выбор фильма или представления, посещение театра 

или кинотеатра, пересмотр кинофильма или представления). 

Спорт (виды спорта, спортивные соревнования, известные спортсмены, клубы, 

секции). 

Крым (знакомство с историческими местами Бахчисарая). 

Россия (характеристика основных достопримечательностей Санкт-

Петербурга). 

Школьная жизнь (внеклассные мероприятия, школьные праздники). 

47.8.2. Лексическая сторона речи. 

Виды домашних обязанностей. 

Названия семейных праздников и традиций. 

Кухонные приборы. Посуда. Виды обработки продуктов питания. 

Названия медицинских заведений. Названия заболеваний и их симптомов. 

Виды лекарственных средств. 

Жанры фильмов или представлений. 

Элементы интерьера кинотеатра или театра. 

Виды спортивных соревнований. Спортивные клубы, секции. 

Исторические места города Санкт-Петербурга. 

Исторические места города Бахчисарая. 

Виды внеклассных мероприятий. 

47.8.3. Грамматическая сторона речи. 

Имя существительное: число единственное, множественное, падежи. 

Глагол: настоящее, прошедшее и будущее время. 

Имя прилагательное: степени сравнения (яхшы – яхшыджа – энъ яхшы); 

Местоимение: неопределѐнные, отрицательные (бутюн, эписи, озь, ич кимсе, 

кимдир). 

Наречие: обстоятельства, количества, места, времени. 

Имя числительное: количественные и порядковые. 

Предлог: ичюн, иле, сонъ, киби. 

47.8.4. Фонетическая сторона речи. 



1168 

Программа - 03 

Углубление знаний об особенностях крымскотатарского произношения. 

Интонация разного типа предложений. 

47.9. Содержание обучения в 8 классе. 

47.9.1. Тематика ситуативного общения. 

Я и мои друзья. Общение. (друзья по переписке).  

Стиль жизни (здоровый образ жизни, активный отдых). 

Литература (выбор книг для чтения, любимый писатель, поэт, книга, 

литературный герой, посещение библиотеки). 

Средства массовой информации (пресса). 

Музыка (любимые песни, музыкальные стили, музыканты, композиторы, 

исполнители, посещение концерта). 

Крым (географическое положение, климат, население). 

Россия (географическое положение, климат, население). 

Школьная жизнь (Помещение. Правила поведения. Литературные встречи). 

47.9.2. Лексическая сторона речи. 

Повседневные действия. Виды досуга. 

Корреспонденция. Литературные жанры. Оборудование и услуги библиотеки. 

Периодические издания. 

Мировая музыка. Музыкальные жанры и инструменты. 

Географические понятия. Страны. Столицы. Национальности. 

Школа. Самоуправление в школе.  

47.9.3. Грамматическая сторона речи. 

Глагольные формы: причастие и деепричастие. 

Местоимение: неопределѐнные, отрицательные. 

Предлог. 

Частицы: слова-частицы (даа, атта), частицы-аффиксы (-мы, -ми, – дыр, -дир). 

Модальные слова: бельки, гъалиба. 

47.9.4. Фонетическая сторона речи. 

Особенности интонации разного типа предложений. 

47.10. Содержание обучения в 9 классе. 

47.10.1. Тематика ситуативного общения. 
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Я, моя семья, друзья (индивидуальность человека, формирования личности, 

автобиография). 

Природа и погода (окружающая среда, охрана окружающей среды). 

Одежда (мода). 

Средства массовой информации (Интернет, телевидение и радио, программы, 

любимая радио- или телепередача). 

Молодѐжная культура (течения молодѐжной культуры, молодѐжные 

организации, клубы по интересам). 

Наука и технический прогресс (известные учѐные и изобретатели, 

современные устройства в жизни и быту). 

Тюркоязычные страны (общая характеристика, крупные города и 

исторические достопримечательности). 

Работа и профессия (характеристики профессий). 

47.10.2. Лексическая сторона речи. 

Личные данные. 

Природные ресурсы. Проблемы окружающей среды. Растительный и 

животный мир. 

Элементы одежды. 

Виды радио- и телепрограмм. 

Течения молодѐжной культуры. 

Виды наук. Изобретения. Электронные и технические устройства. 

Названия тюркоязычных стран и их столицы. Названия крупных городов 

тюркоязычных стран. Достопримечательности истории и культуры.  

Профессиональные качества. Трудовые навыки. 

47.10.3. Грамматическая сторона речи. 

Правильное употребление простых структур. 

Прямая и косвенная речь (утвердительное предложение; приказы и просьбы). 

Предложение: сложносочинѐнное и сложноподчинѐнное. 

47.10.4. Фонетическая сторона речи. 

Произношение в целом достаточно чѐтко для понимания. Во время общения 

может возникать необходимость переспрашивать и повторять. 
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Интонация сложного предложения. 

47.11. Планируемые результаты освоения программы по государственному 

(крымскотатарскому) языку на уровне основного общего образования. 

47.11.1. В результате изучения государственного (крымскотатарского) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на крымскотатарском 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 крымскотатарском 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; волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли крымскотатарского языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию крымскотатарского языка, к 

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

отношение к крымскотатарскому языку, к достижениям своего народа и своей 

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

народа, в том числе отражѐнным в художественных произведениях, уважение к 
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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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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; 
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умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

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

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на 

крымскотатарском 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
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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. 

47.11.2. В результате изучения крымскотатарского 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. 

47.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

47.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 
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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 

проведѐнного 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. 

47.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

47.11.2.4. 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 

крымскотатарском 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 
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47.11.2.5. 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 учѐтом 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. 

47.11.2.6. 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 
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принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

47.11.2.7. 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта перед группой. 

47.11.3. Предметные результаты изучения крымскотатарского языка. К концу 

обучения в 5 классе обучающийся научится: 

внимательно следить за предоставленной информацией; 

эффективно сотрудничать во время парной и групповой работы; 

активно применять язык, который изучается; 

использовать материалы для самостоятельного изучения; 
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находить, понимать и при необходимости передавать новую информацию; 

воспринимать новый опыт (новый язык, новых людей, новые способы 

поведения и другое); 

давать простые описания разнообразных знакомых объектов, близких к своей 

сфере интересов; 

рассказывать о своих впечатлениях, излагая чувство и собственное 

отношение; 

рассказывать об определѐнных событиях в личной жизни, жизни своей семьи, 

друзей (ориентировочный объѐм высказывания – в пределах 10 предложений) 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать еѐ; 

реагировать на предложение, утверждение и тому подобное; 

аргументировать своѐ мнение (ориентировочный объѐм высказывания 

каждого – в пределах 8 реплик); 

искать основную информацию в текстах разнопланового характера (значение 

незнакомых слов раскрывается на основе догадки, рисунка, сходства с родным 

языком); 

понимать содержание текстов (ориентировочный объѐм – в пределах 500 

печатных знаков); 

писать личное письмо, короткие записки или сообщения с целью 

удовлетворения бытовых повседневных потребностей; 

давать простые описания разнообразных знакомых объектов, близких к своей 

сфере интересов (ориентировочный объѐм высказывания в пределах 8 

предложений). 

47.11.4. Предметные результаты изучения крымскотатарского языка. К концу 

обучения в 6 классе обучающийся научится: 

понимать и воспринимать информацию как во время непосредственного 

общения с собеседником, так и опосредствованного (звукозапись); 

понимать основное содержание прослушанных текстов разного характера, 

которые построены на усвоенном материале; 

понимать короткое сообщение, логично строить высказывание по содержанию 
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услышанного, увиденного, прочитанного, используя при этом простые связные 

предложения; 

описывать события, явления, объекты, людей, животных; 

излагать своѐ отношение к предметам, лицам и другим; 

давать свою оценку явлениям, событиям и другому; 

подготавливать сообщения о своей или чьей-то деятельности с учетом 

материала к темам общения (объѐм текста – в пределах 12 предложений); 

соблюдать основные нормы крымскотатарского языка;  

участвовать в диалоге, обмениваясь информацией, выражая своѐ мнение, 

впечатление, отношение относительно конкретных фактов, событий, явлений, 

предложений (высказывание каждого – в пределах 10 реплик, правильно 

оформленных); 

читать (с полным пониманием) короткие, простые тексты, построенные на 

знакомом языковом материале; 

находить основную информацию в текстах разнопланового характера 

(значение незнакомых слов раскрывается на основе догадки, рисунка, сходства с 

родным языком); 

понимать содержание текстов (объѐм – в пределах 600 печатных знаков); 

поддерживать письменное общение с другом по переписке; 

описывать предмет, лицо, события, явления, объекты, излагать своѐ 

отношение к предметам и другое, давать свою оценку явлениям, событиям и другое; 

проводить связные сообщения о своей, чьей-либо деятельности, используя 

приобретѐнный языковой материал к темам общения (объѐм письменного 

сообщения в пределах 12 предложений). 

47.11.5. Предметные результаты изучения крымскотатарского языка. К концу 

обучения в 7 классе обучающийся научится: 

понимать информацию как во время непосредственного общения с 

собеседником, так и опосредствованного (звукозапись); 

понимать основное содержание короткого сообщения, текста; 

понимать основное содержание прослушанных текстов разного характера, 
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которые построены на усвоенном языковом материале; 

логично и последовательно, в соответствии с учебной ситуацией давать 

развѐрнутое сообщение в пределах тематики, определѐнной программой; 

пересказывать содержание прочитанного или услышанного в форме рассказа, 

описания; 

давать оценку прочитанному или услышанному; 

подготавливать сообщение, используя дополнительные сведения (объѐм 

высказывания – в пределах 14 предложений); 

соблюдать в речи основные нормы крымскотатарского языка; 

участвовать в диалоге, обмениваясь информацией на основе прочитанного, 

услышанного, увиденного, выражая при этом своѐ мнение (на приобретѐнном 

языковом материале, в пределах 10 реплик); 

читать тексты (с полным пониманием), построенные на знакомом языковом 

материале; 

находить необходимую информацию в текстах разнопланового характера 

(значение незнакомых слов раскрывается на основе догадки, рисунка, сходства с 

родным языком, объяснений в комментарии) (объѐм – в пределах 700 печатных 

знаков); 

в письменном виде передавать информацию целям, заданиям общения, 

правильно оформляя сообщение в зависимости от его формы; 

описывать предмет, лицо, события, явления, объекты (объѐм письменного 

сообщения в пределах 14 предложений). 

47.11.6. Предметные результаты изучения крымскотатарского языка. К концу 

обучения в 8 классе обучающийся научится: 

понимать информацию как во время непосредственного общения с 

собеседником, так и опосредствованного (звукозапись); 

понимать содержание текстов в соответствии с тематикой ситуативного 

общения; 

выбирать необходимую информацию из прослушанного; 

использовать лингвистическую и контекстуальную догадку, опираясь на 
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сюжетную линию или наглядность; 

излагать свои убеждения, мысли, согласие или несогласие в ответ на 

полученную информацию; 

давать сжатые объяснения к плану или идее; 

рассказывать истории, сюжет книги или фильма и излагать своѐ отношение 

или впечатления (объѐм высказывания – в пределах 16 предложения); 

соблюдать основные нормы крымскотатарского языка; 

вести беседу с одним или несколькими лицами в пределах определѐнной 

ситуации общения, а также, используя информацию из прочитанного, услышанного, 

увиденного; 

участвовать в диалогах разных типов, обмениваясь информацией, выражая 

своѐ мнение, впечатление, отношение относительно конкретных фактов, событий, 

явлений, предложений; 

участвовать в дискуссии, аргументируя свою точку зрения (высказывание 

каждого – в пределах 10 реплик, правильно оформленных); 

читать тексты, построенные на знакомом языковом материале; 

находить необходимую информацию в текстах разнопланового характера 

(объѐм – в пределах 800 печатных знаков); 

передавать в письменной форме содержание услышанного, прочитанного, 

увиденного; 

описывать предмет, лицо, события, явления, объекты (объѐм письменного 

сообщения в пределах 16 предложений). 

47.11.7. Предметные результаты изучения крымскотатарского языка. К концу 

обучения в 9 классе обучающийся научится: 

понимать информацию как во время непосредственного общения с 

собеседником, так и с помощью звукозаписи; 

понимать основное содержание текстов в соответствии с тематикой 

ситуативного общения, выделяя главную мысль (идею), дифференцируя основные 

факты и второстепенную информацию; 

выбирать необходимую информацию из прослушанного; 
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использовать лингвистическую и контекстуальную догадку, опираясь на 

сюжетную линию или наглядность; 

высказываться в соответствии с определѐнной ситуацией или в связи с 

прочитанным, услышанным, увиденным; 

описывать объекты повседневного окружения, события и виды деятельности, 

в которых обучающийся участвует; 

рассказывать о повседневной жизни, о прошлой деятельности, о планах на 

будущее, придерживаясь нормативного вещания (объѐм высказываний – в пределах 

18 предложений); 

вести беседу или диалог в соответствии с коммуникативной ситуацией в 

рамках тематики, определѐнной программой; 

расширять предложенную собеседником тему разговора, переходить на 

другую тему (высказывание каждого – в пределах 10 реплик, правильно 

оформленных); 

читать тексты (с полным пониманием), построенные на знакомом языковом 

материале; 

находить необходимую информацию в текстах разнопланового характера 

(значение незнакомых слов раскрывается на основе догадки, рисунка, сходства с 

родным языком, объяснений в комментарии); 

работать с текстом или серией текстов с целью поиска необходимой 

информации (объѐм – в пределах 900 печатных знаков); 

заполнять анкету, писать поздравление, приглашение, объявление, записку, 

сообщение; 

писать сочинение (письмо), излагая свои впечатления и мысли о главных 

героях литературных произведений, событиях, объектах, явлениях, фактах (объѐм – 

в пределах 18 предложений). 

48. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(кумыкский) язык». 

48.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(кумыкский) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 
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соответственно – программа по родному (кумыкскому) языку, родной (кумыкский) 

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

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

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному 

(кумыкскому) языку. 

48.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

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

содержания, к определению планируемых результатов. 

48.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

48.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (кумыкскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные результаты за 

каждый год обучения. 

48.5. Пояснительная записка. 

48.5.1. Программа по родному (кумыкскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Обучение кумыкскому языку направлено на совершенствование нравственной 

и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и 

творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

48.5.2. В содержании программы по родному (кумыкскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: «Общие сведения о языке», «Язык и речь», 

«Язык и культура», «Текст», «Система языка», «Функциональные разновидности 

языка». 

48.5.3. Изучение родного (кумыкского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

совершенствование видов речевой деятельности, коммуникативных умений и 

культуры речи на кумыкском языке; 
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расширение знаний о специфике кумыкского языка, основных языковых 

единицах в соответствии с разделами науки о языке;  

формирование российской гражданской идентичности в поликультурном 

обществе. 

48.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(кумыкского) 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). 

48.6. Содержание обучения в 5 классе. 

48.6.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. 

Язык как средство общения между людьми. 

Язык и человек. Родной язык – основа существования народа. 

Речь устная и письменная.  

48.6.2. Функциональные разновидности языка. 

Научный, художественный, разговорный стили речи. 

48.6.3. Повторение изученного на уровне начального общего образования.  

Состав слова. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

48.6.4. Система языка. 

48.6.4.1. 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 и повелительные. Восклицательные предложения. Знаки 

препинания в конце предложений.  

Главные и второстепенные члены предложения. 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. 

Второстепенные члены предложения: прямое и косвенное дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. 
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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.  

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. 

48.6.4.2. Фонетика. Графика. Орфография. 

Фонетика как раздел науки о языке. Гласные и согласные звуки. Закон 

гармонии гласных в кумыкском языке.  

Классификация согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки. Твѐрдые 

и мягкие согласные.  

Звуки и буквы. 

Соотношение звука и буквы. Алфавит кумыкского языка. Употребление букв 

е, ѐ, ю, я. Употребление букв ъ и ь. 

Слог и ударение. 

48.6.4.3. Словообразование. Орфография. 

Корень и основа. Понятие о словообразовании и словоизменении. Аффиксы: 

словообразующие и словоизменительные. 

Основные способы образования слов в кумыкском языке. Образование слов 

при помощи аффиксов. Однокоренные слова.  

Основные различия в строении слов в кумыкском и русском языках. 

Правописание корней, основ и аффиксов. 

Удвоенные согласные. 

Перенос слов. 

48.6.4.4. Лексика и фразеология. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слова. Синонимы, антонимы и омонимы.  

Фразеологизмы. 

48.6.4.5. Морфология. 
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Система частей речи в кумыкском языке.  

Существительное. Собственные и нарицательные существительные. Роль 

существительного в предложении. Существительное в функции обращения. 

Прилагательное, его морфологические и синтаксические признаки. 

Глагол. Переходные и непереходные глаголы. 

Временные формы глагола. 

48.6.4.6. Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. 

Предложение. Повествовательное, вопросительное и побудительное 

предложения. Восклицательное предложение. 

Главные члены предложения. Распространѐнное и нераспространѐнное 

предложения. Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. 

Обстоятельство. 

Предложения с обращениями. 

Понятие о сложном предложении. 

Прямая речь. 

Диалог. 

48.7. Содержание обучения в 6 классе. 

48.7.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. 

Язык как средство общения между людьми. 

Кумыкский 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). 

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. 

48.7.2. Система языка. 

48.7.2.1. Лексика и фразеология. 
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Лексика. Значение слова. Родственные слова. Профессиональная лексика.  

Диалектная лексика. Заимствованные слова. Устаревшие слова. Новые слова.  

Фразеологизмы. 

48.7.2.2. Словообразование. Орфография. 

Способы образования слов. Сложные слова. Правописание сложных слов. 

Морфемный и словообразовательный анализ. Существительное как часть речи. 

Изменение имѐн существительных по падежам и числам. Форма принадлежности 

имѐн существительных. Число притяжательных существительных. Изменение 

притяжательных существительных по падежам. Падежи существительных и их 

значения. Правописание суффиксов падежных форм существительных. 

Сказуемостная форма существительных. Правописание существительных с 

частицами да (де), чы (чи, чу, чю).  

48.7.2.3. Морфология. 

Имя прилагательное. Значение и грамматические признаки прилагательного. 

Качественные и относительные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных. Образование прилагательных. Правописание прилагательных. 

Синтаксическая функция прилагательных. 

Имя числительное. Значение и грамматические признаки прилагательного. 

Простые и сложные числительные. Семантические разряды числительных: 

количественные, приблизительные, порядковые, разделительные, собирательные и 

дробные числительные. Изменение числительных по падежам. Правописание 

числительных. Синтаксическая функция числительных.  

Местоимение. Значение и употребление в речи. Разряды местоимений. 

Изменение местоимений по падежам и числам. Правописание местоимений. 

Синтаксическая функция местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Начальная форма глагола. Изменение 

глаголов по временам: настоящее время, прошедшее время, будущее время (умение 

различать по вопросам). Изменение глаголов по лицам, числам. Утвердительная и 

отрицательная формы глаголов настоящего, прошедшего, будущего времѐн. 

48.7.3. Язык и культура. 

Особенности кумыкского этикета по сравнению с русским. 
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Отражение в языке культуры и истории народа. 

48.8. Содержание обучения в 7 классе. 

48.8.1. общие сведения о языке. Язык и речь. 

Язык как средство общения между людьми. 

Понятие о языке как развивающемся явлении. Изменения, происходящие в 

кумыкском языке на современном этапе его развития. Взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа. 

Формы функционирования современного кумыкского языка: литературный 

язык, наречия, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности.  

48.8.2. Текст. 

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

Создание собственных текстов.  

48.8.3. Функциональные разновидности языка. 

Публицистический стиль: сфера применения (массовая коммуникация), 

Основные жанры публицистического стиля (выступление, статья, интервью, 

очерк). 

48.8.4. Система языка. 

48.8.4.1. Морфология. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам. Употребление личных 

аффиксов. Переходные и непереходные глаголы. Залоги глагола. Наклонения 

глагола. Повелительное наклонение. Желательное наклонение. Условное 

наклонение. Глаголы изъявительного наклонения. Время, лицо, число глагола. 

Утвердительная и отрицательная формы глаголов настоящего, прошедшего, 

будущего времѐн. Форма возможности-невозможности действия разных времѐн 

глаголов. 

Образование глаголов. 

Неопределѐнная форма глагола. 

Причастие. Понятие о причастии. Глагольные и именные признаки причастия. 

Образование времѐн причастий в кумыкском языке. Использование причастий в 

функции имѐн существительных. Изменение причастий по падежам. Правописание 

причастий. 
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Имя действия. Разновидности имѐн действий в кумыкском языке. Изменение 

имѐн действия по падежам. Способы образования имѐн действия. Глагольные и 

именные признаки имѐн действия. Синтаксическая функция имѐн действия 

Деепричастие. Грамматические признаки деепричастия. Глагольные и 

наречные признаки деепричастия. Образование деепричастий. их правописание. 

Деепричастный оборот. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 

Составные и вспомогательные глаголы. Типы вспомогательных глаголов. 

Образование и изменение вспомогательных глаголов. Правописание 

вспомогательных глаголов экен и эди. 

Составные глаголы, их образование и особенности изменения. Правописание 

составных глаголов. Синтаксические функции составных глаголов. 

Наречие. Понятие о наречии. Семантические разряды наречий. Образование 

наречий. Аффиксы, образующие наречия. Типы наречий по структуре. 

Правописание наречий. Синтаксическая функция наречий. 

Подражательные слова. Подражательные слова как особенность кумыкского 

языка. 

Послелог как служебная часть речи. Значение и роль послелогов в 

предложении. Слова, выступающие в роли послелогов и других частей речи. 

Правописание послелогов. 

Служебные имена. 

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 

Частица как служебная часть речи. Значение и роль частиц. 

Частицы, выражающие вопрос, отрицание. 

Правописание частиц. 

Модальные слова как часть речи. Синтаксическая функция модальных слов 

Междометие. Функции междометий в кумыкском языке. Интонация и знаки 

препинания в междометиях. Правописание междометий. 
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Слова, отражающие в языке национальную культуру, духовно-этические и 

эстетические представления кумыкского народа. Праздники, обычаи и традиции 

кумыкского народа. 

48.9. Содержание обучения в 8 классе. 

48.9.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. 

Язык как средство общения между людьми. 

Кумыкский язык как один из тюркских языков. 

48.9.2. Текст. 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

48.9.3. Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль (объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 

48.9.4. Система языка. 

48.9.4.1. Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис как раздел науки о языке. Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание. Строение и значение словосочетания. Типы связи главного и 

зависимого слова в словосочетании. Грамматическое значение словосочетания. 

Разбор словосочетания. 

Строение и структура текста.  

Простое предложение. Грамматическая основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Типы предложений по цели высказывания. 

Двусоставное предложение. Главные члены предложения. 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. 

Распространѐнное и нераспространѐнное предложение. 

Дополнение. Типы дополнения. Определение. Обстоятельство. Типы 

обстоятельств. 
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Односоставное предложение. Именное односоставное предложение. 

Определѐнно-личное предложение, неопределѐнно-личное предложение. 

Обобщѐнно-личное предложение. Безличное предложение. 

Полное и неполное предложение. 

Простое осложнѐнное предложение. Предложение, осложнѐнное 

однородными членами. Союзы при однородных членах предложения. Знаки 

препинания при однородных членах предложения. 

Предложения, осложнѐнные обособленными членами. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращения. 

Вводные слова. Междометия. 

Употребление слов дюр, тюгюл, знаки препинания при этих словах. 

48.10. Содержание обучения в 9 классе. 

48.10.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. 

Язык как средство общения между людьми.  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Обогащение 

и развитие кумыкского языка при помощи русского языка. 

Роль кумыкского языка в развитии национальной культуры. Краткие сведения 

о лингвистах-кумыковедах. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая (повторение). 

48.10.2. Текст. 

Текст и его основные признаки (обобщение). 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) (обобщение). 

48.10.3. Система языка. 

48.10.3.1. Синтаксис. 

Строение сложного предложения. Союзные и бессоюзные сложные 

предложения. 

Сложносочинѐнное предложение. Сложносочинѐнные предложения с 

соединительной, противительной и разделительной связью. 

Знаки препинания в сложносочинѐнных предложениях. 
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Сложноподчинѐнное предложение. Главная и придаточная части 

сложноподчинѐнного предложения. Сложноподчинѐнное предложение с 

придаточной изъяснительной частью. Сложноподчинѐнное предложение с 

придаточной дополнительной частью. Сложноподчинѐнное предложение с 

придаточной определительной частью. Сложноподчинѐнное предложение с 

придаточной обстоятельственной частью. Сложноподчинѐнное предложение с 

несколькими придаточными. 

Бессоюзные сложные предложения. Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

Прямая и косвенная речь. Цитата. 

48.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(кумыкскому) языку на уровне основного общего образования. 

48.11.1. В результате изучения родного (кумыкского) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (кумыкском) 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 (кумыкском) 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; волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (кумыкского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (кумыкского) 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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 

(кумыкском) 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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. 

48.11.2. В результате изучения родного (кумыкского) 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. 

48.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

48.11.2.2. 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 

проведѐнного 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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48.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

48.11.2.4. 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 

(кумыкском) 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

48.11.2.5. 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 учѐтом 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. 

48.11.2.6. 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

48.11.2.7. 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта перед группой. 

48.11.3. Предметные результаты изучения родного (кумыкского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

различать условия употребления букв ъ и ь; 

выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

использовать элементы упрощѐнной транскрипции для обозначения 

анализируемого звука и объяснения написания слова; 

правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а 

также наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

делить слова на слоги и правильно их произносить, определять количество 

слогов в слове, определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

иметь представление об особенностях произношения и правописания 

специфических звуков и букв кумыкского языка (гъ, гь, ж, в, нг, къ); 

пользоваться орфографическим словарѐм кумыкского языка, находить 

орфограммы в словах, устно объяснять выбор написания тех или иных орфограмм, 

самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 
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иметь представление о правилах переноса слов с одной строки на другую 

строку, правописании слов с удвоенными согласными; 

объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами 

(описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов), 

пользоваться словарями для определения и уточнения лексического значения слов и 

фразеологизмов, распределять слова на тематические группы, употреблять слова в 

соответствии с их лексическим значением, различать прямое и переносное значение 

слов, отличать омонимы от многозначных слов, подбирать синонимы и антонимы, 

выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово, находить в 

тексте выразительные приѐмы, основанные на употреблении слова в переносном 

значении; 

владеть наиболее употребительными оборотами кумыкского речевого этикета; 

использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как 

средство устранения неоправданного повтора, распознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова, 

делить слова на морфемы (корень, основа, суффикс) на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова, различать 

словообразование и словоизменение, анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов, проводить 

морфемный анализ слова; 

различать знаменательные и служебные части речи, иметь представление об 

общих грамматических значениях знаменательных частей речи; 

определять синтаксические функции существительных, прилагательных и 

глаголов; 

различать собственные и нарицательные существительные, иметь 

представление об их правописании, особенностях существительного в роли 

обращения; 

изменять части речи, распознавать их в тексте; 
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различать положительную и отрицательную формы глаголов, переходные и 

непереходные глаголы, иметь представление об особенностях образования и 

употребления временных форм глагола, выделять словосочетания в предложении, 

определять в них главное и зависимое слова, составлять схемы словосочетаний 

изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 

выделять основы предложений с двумя главными членами, конструировать 

предложения по заданным типам грамматических основ; 

характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, расставлять знаки препинания в конце предложений, 

использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана 

высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложения; 

находить главные и второстепенные члены предложения, определять 

распространѐнное и нераспространѐнное предложения, составлять простые и 

сложные предложения изученных видов, распознавать предложения, осложнѐнные 

однородными членами, обращениями, вводными словами, находить, анализировать 

и конструировать предложения с прямой речью; 

владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; 

устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и использовать при письме специальные графические 

обозначения; 

самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

48.11.4. Предметные результаты изучения родного (кумыкского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

различать основные единицы языка и их признаки, проводить различные виды 

их анализа; 

применять на практике знания о нормах кумыкского литературного языка и 

речевого этикета; 
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воспроизводить текст c заданной степенью свѐрнутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы 

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

понимать особенности слова как единицы лексического и грамматического 

уровня языка;  

характеризовать слова с точки зрения сферы употребления и стилистической 

окраски, осуществлять выбор лексических средств и употреблять их в соответствии 

со значением и сферой общения; 

распознавать фразеологические единицы и обороты по их признакам, 

различать свободные сочетания слов и фразеологизмы, уместно использовать 

фразеологические обороты в речи; 

осознавать роль морфем в словообразовании, различать морфемы и их 

фонетические варианты, делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа, характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с использованием его 

морфемного состава; 

анализировать словообразовательную структуру слова, выделяя исходную 

основу и словообразующую морфему, различать изученные способы 

словообразования слов различных частей речи, составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов, характеризовать словообразовательные 

гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

иметь представление об особенностях правописания сложных слов;  

осуществлять устный и письменный морфемный и словообразовательный 

анализ; 

выделять особенности грамматического значения слова в сравнении с 

лексическим значением; 

распознавать изученные самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы; 
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анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени существительного, его синтаксическую роль, 

распознавать существительные, имеющие форму принадлежности, склонять их по 

падежам, определять, число, падеж имѐн существительных;  

иметь представление о значениях падежей, определять сказуемостную форму 

существительного, образовывать вопросительную форму имени существительного; 

иметь представление о правилах правописания существительных с частицами 

(да, де, -чы, -чи, -чу, -чю), об особенностях образования существительных; 

группировать имена существительные по заданным морфологическим 

признакам, правильно употреблять в речи синонимичные имена существительные 

для связи предложений в тексте и частей текста; 

иметь представление об особенностях образования прилагательных, 

существительных, определять их синтаксическую роль; 

анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени прилагательного, различать качественные и 

относительные прилагательные, образовывать сравнительную форму имѐн 

прилагательных, использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена 

прилагательные в роли эпитетов, наблюдать за особенностями использования имѐн 

прилагательных в изучаемых текстах; 

анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени числительного, определять синтаксическую роль 

имѐн числительных разных разрядов, отличать имена числительные от слов других 

частей речи со значением количества, распознавать количественные, порядковые, 

собирательные имена числительные, приводить примеры, правильно изменять по 

падежам сложные и составные имена числительные и употреблять их в речи, 

группировать имена числительные по заданным морфологическим признакам; 

анализировать и характеризовать общекатегориальное значение местоимения, 

морфологические признаки местоимений разных разрядов, определять их 

синтаксическую роль, сопоставлять и соотносить местоимения с другими частями 

речи, распознавать личные, указательные, вопросительные, определительные, 
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отрицательные, притяжательные, относительные, неопределѐнные местоимения, 

приводить соответствующие примеры, правильно изменять по падежам 

местоимения разных разрядов, группировать местоимения по заданным 

морфологическим признакам, употреблять местоимения для связи предложений и 

частей текста, использовать местоимения в речи в соответствии с закреплѐнными в 

языке этическими нормами; 

анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, 

морфологические признаки глагола, определять его синтаксическую функцию, 

определять неопределѐнную, положительную и отрицательную формы глагола, 

соотносить их с личными формами глагола, разграничивать переходные и 

непереходные глаголы, иметь представление об образовании временных форм 

глагола, разграничивать переходные и непереходные глаголы, иметь представление 

о функции аффикса -ма, -ме, группировать глаголы по заданным морфологическим 

признакам, правильно употреблять при глаголах имена существительные в 

косвенных падежах, использовать в речи разные временные формы глагола, 

соблюдать соотнесѐнность глаголов-сказуемых в связном тексте; 

проводить морфологический анализ изученных частей речи. 

48.11.5. Предметные результаты изучения родного (кумыкского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

распознавать глаголы по общему лексическому значению, ставить глагол в 

неопределѐнной форме, называть особенности данной формы, образовывать 

временные формы от неопределѐнной формы глагола; изменять глаголы по лицам и 

числам в настоящем, прошедшем и будущем времени, различать переходные и 

непереходные глаголы по их признакам, иметь представление об особенностях 

образования залоговых форм глагола и их значениях, об особенностях употребления 

глаголов в изъявительном, условном, повелительном наклонениях, образовывать от 

неопределѐнной формы разные формы наклонений глаголов, грамотно писать 

различные формы глаголов, иметь представление об особенностях образования 

глаголов; 
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характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль причастия; иметь представление об особенностях склонения 

причастий и их употреблении вместо имѐн существительных, отличать причастие от 

личных глаголов; иметь представление о временных формах причастия, об 

особенностях причастия как части речи, расставлять знаки препинания в 

предложениях, осложнѐнных причастным оборотом, определять синтаксическую 

роль причастия в предложении, образовывать причастия от разных форм глаголов, 

находить причастия разных форм в тексте, характеризовать причастие по его 

морфологическим признакам и синтаксической роли, правильно строить 

предложения с причастными и деепричастными оборотами и расставлять знаки 

препинания, выполнять устный и письменный морфологический разбор причастий; 

характеризовать именные формы глагола по их морфологическим признакам и 

синтаксической роли, находить разные именные формы глагола в тексте, изменять 

именные формы глагола по падежам; 

анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль деепричастия, характеризовать 

деепричастия как самостоятельную часть речи, выделять деепричастные обороты, 

распознавать разные формы деепричастий, образовывать деепричастия 

определѐнного вида, выделяя суффиксы, характеризовать деепричастие по его 

морфологическим и синтаксическим признакам; 

характеризовать особенности вспомогательных глаголов, их типы, способы 

образования и особенности изменения, иметь представление о правописании 

вспомогательных глаголов (эди и экен); 

иметь представление об особенностях образования и изменения сложных слов, 

правописании сложных глаголов и их синтаксических функций; 

анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль наречия, рассуждать об 

оправданности употребления наречий с точки зрения норм литературного языка и 

функции наречий, распознавать наречия разных семантических разрядов, 
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характеризовать наречие по его морфологическим признакам и синтаксической 

роли; 

распознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия, применять правила правописания служебных частей речи; 

различать слова, выполняющие функции послелогов и знаменательных частей 

речи, находить послелоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

распознавать служебные имена; 

распознавать союзы, их типы, функции и понимать их роль в предложении, 

распознавать слова булан, бир, да, де, выполняющие функцию союзов; 

характеризовать частицу как служебную часть речи, отличать частицы от 

союзов и падежных суффиксов; 

распознавать междометия, их типы и функции; 

расставлять знаки препинания в предложениях с междометиями и их 

интонировать. 

48.11.6. Предметные результаты изучения родного (кумыкского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

давать характеристику словосочетания как синтаксической единицы, выделять 

главное и зависимое слова, определять типы словосочетаний по частеречной 

принадлежности главного слова, определять вид синтаксической связи между 

компонентами словосочетания; называть грамматическое значение словосочетания, 

правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении, 

использовать в речи синонимические конструкции словосочетаний, характеризовать 

различительные признаки между словосочетанием и предложением; 

иметь представление об особенностях строения предложения, типах 

предложений по цели высказывания, использовать предложения различные по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, использовать в речи побудительные, 

вопросительные и восклицательные предложения, правильно интонировать их, 

выделяя голосом нужные по смыслу слова, давать характеристику 

последовательности слов в предложении, объяснять постановку логического 

ударения, выделять основы предложений с двумя главными членами, 

конструировать предложения по заданным типам грамматических основ, 



1210 

Программа - 03 

характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ, различать 

односоставные и двусоставные предложения по их структурным признакам, 

распознавать в тексте различные типы односоставных предложений по значению, 

способу морфологического выражения главного члена и употреблять их в связной 

речи; 

употреблять личные и безличные предложения как синтаксические синонимы, 

употреблять неопределѐнно-личные предложения с обобщающим значением в 

пословицах и поговорках, употреблять неполные предложения в диалоге и сложных 

предложениях, преобразовывать полные предложения в неполные, иметь 

представление о способах выражения главных членов предложения, ставить знак 

тире между главными членами предложения; 

устанавливать связь слов в предложении с помощью вопроса, характеризовать 

второстепенные члены предложения, определить типы дополнений и обстоятельств, 

распознавать предложения, осложнѐнные однородными членами, интонировать 

предложения с однородными членами, находить обобщающее слово при 

однородных членах, разграничивать однородные и неоднородные определения, 

употреблять в речи предложения с однородными членами и подбирать к ряду 

однородных членов обобщающие слова, устно объяснять постановку знаков 

препинания в предложениях с однородными членами, с обобщающим словом при 

однородных членах предложения; 

самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило, 

читать их с соответствующей интонацией; 

распознавать предложения, осложнѐнные обращениями, вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями, разграничивать в предложениях обращение и 

подлежащее, употреблять обращения в диалогической и монологической речи, в 

письмах, объявлениях, разграничивать вводные слова и члены предложения, 

пользоваться вводными словами и конструкциями для выражения уверенности, 

неуверенности, привлечения внимания, оценки, употреблять вводные слова как 

средства межфразовой связи, соблюдать правильную интонацию в предложениях с 
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вводными словами и вставными конструкциями, использовать в речи вводные 

слова-синонимы, пользоваться в речи предложениями с обособленными 

обстоятельствами, определениями, дополнениями, объяснять постановку знаков 

препинания в предложениях, осложнѐнных обращениями, вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями; 

характеризовать функции слов бар (есть), ѐкъ (нет), дюр (да), тюгюл (нет) и 

знаки препинания при них, характеризовать обособленные члены предложения, 

объяснять расстановку знаков препинания при обособленных членах предложения, 

правильно интонировать предложения, осложнѐнные обособленными членами; 

характеризовать односоставные предложения по их структурно-

семантическим признакам, иметь представление о типах односоставных 

предложений, их стилистических особенностях, распознавать полные и неполные 

предложения. 

48.11.7. Предметные результаты изучения родного (кумыкского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

иметь представление об особенностях строения сложного предложения; 

характеризовать сложносочинѐнное предложение, виды и способы связи 

частей в сложносочинѐнном предложении,  

иметь представление о смысловых отношениях между частями 

сложносочинѐнного предложения (сочинительные, разделительные, 

противительные), группах сложносочинѐнных предложений по значению и союзам, 

объяснять расстановку знаков препинания в сложносочинѐнном предложении, 

употреблять в устной и письменной речи сложносочинѐнные предложения с 

различными союзами, произносить их правильно с различной интонацией, ставить 

знаки препинания; 

различать сложносочинѐнные предложения и сложноподчинѐнные 

предложения; 

находить в сложноподчинѐнном предложении главную и придаточную части, 

определять значение придаточного предложения,  
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иметь представление об основных типах сложноподчинѐнных предложений, 

различать основные виды сложноподчинѐнных предложений с несколькими 

придаточными, составлять схемы предложений указанных видов, находить в тексте 

сложноподчинѐнные предложения с придаточным определительным, с 

придаточным изъяснительным и придаточными обстоятельственными, расставлять 

знаки препинания в таких сложноподчинѐнных предложениях, различать основные 

виды сложноподчинѐнных предложений с несколькими придаточными, составлять 

схемы предложений указанных видов; 

различать союзные и бессоюзные предложения, устанавливать смысловые 

отношения между простыми предложениями в союзных и бессоюзных 

предложениях, правильно расставлять знаки препинания (с учѐтом интонационных 

и грамматических особенностей бессоюзных сложных предложений); 

определять вид связи, правильно расставлять знаки препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи, строить схемы предложений указанной 

структуры, строить сложные предложения с разными видами связи, употреблять в 

речи предложения с разными видами связи; 

устанавливать связь между придаточным и главным в сложноподчинѐнном 

предложении, определять их вид, объяснять расстановку знаков препинания, 

определять тип и место придаточного предложения, определять слово в главном 

предложении, к которому относится придаточное; 

заменять сложноподчинѐнные предложения простыми с обособленными 

второстепенными членами. 

определять смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения; 

различать бессоюзные сложные предложения с пояснительными, 

дополнительными и причинными отношениями и сложноподчинѐнные предложения 

с соответствующими придаточными; 

объяснять постановку знаков препинания; 

проводить замену бессоюзного сложного предложения союзным, объяснять 

различие в строении и значении; 

употреблять в речи бессоюзные сложные предложения; 
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характеризовать способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь, 

диалог, цитата,  

иметь представление о структуре предложений с прямой и косвенной речью и 

расстановке знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной речью, 

выделять в предложении прямую речь и слова автора, объяснять постановку знаков 

препинания в предложениях с прямой речью; 

различать предложения с прямой речью и диалогом, оформлять диалог в 

письменной речи; 

вводить цитаты в письменное высказывание; 

определять особенности выражения косвенной речи, трансформировать 

предложения с прямой речью в предложения с косвенной речью; 

характеризовать текст как синтаксическую единицу языка, определять 

смысловые отношения между предложениями и частями текста на основе 

связующих элементов (соединение, присоединение, сопоставление и 

противопоставления, причинно-следственные отношения, отношения тождества); 

находить и определять структурные средства связи предложений в тексте: 

порядок слов, анафора, синтаксический параллелизм, повтор;  

определять способы связи предложений в тексте: связь цепная и параллельная; 

составлять текст с использованием различных средств связи. 

49. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (лакский) 

язык». 

49.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

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

соответственно – программа по родному (лакскому) языку, родной (лакский) язык, 

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

родным (лакским) языком, и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по родному (лакскому) 

языку. 
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49.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

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

содержания, к определению планируемых результатов. 

49.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

49.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (лакскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные результаты за 

каждый год обучения. 

49.5. Пояснительная записка. 

49.5.1. Программа по родному (лакскому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному 

предмету. 

49.5.2. В содержании программы по родному (лакскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: «Общие сведения о родном языке», «Система 

языка», «Развитие речи». 

49.5.3. Изучение родного (лакского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному (лакскому) 

языку; сознательного отношения к языку как к духовной ценности;  

развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих владение литературным лакским языком в разных сферах 

и ситуациях общения;  

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

освоение знаний о лакском языке, его устройстве и функционировании в 

различных ситуациях общения, основных норм литературного лакского языка, 

речевого этикета;  

обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 
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формирование умений распознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения соответствия сфере и ситуации 

общения;  

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

49.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (лакского) 

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). 

49.6. Содержание обучения в 5 классе. 

49.6.1. Язык и культура. 

Язык основное средство общения между людьми. Родной (лакский) язык – 

национальный язык лакского народа и один из государственных языков Республики 

Дагестан.  

Современный лакский литературный язык. 

Повторение изученного на уровне начального общего образования. Состав 

слова. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

49.6.2. Речь. Текст. Культура речи. 

Типы текстов. Повествование.  

49.6.3. Синтаксис и культура речи. 

Словосочетание. Главное и зависимое слово.  

Предложение, общая характеристика. Повторение изученного о предложении. 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и повелительные. Восклицательные предложения. Знаки 

препинания в конце предложений.  

Главные и второстепенные члены предложения. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Распространѐнные и нераспространенные предложения.  
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Предложения с однородными членами: с союзами и без союзов. 

Обращение, знаки препинания в предложениях с обращением.  

Сложное предложение. Знаки препинания между частями сложного 

предложения.  

Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Знаки препинания. 

49.6.4. Фонетика, графика, орфография и культура речи. 

Звуки речи: гласные и согласные. Гласные. Согласные. Геминированные 

согласные. 

Орфография. Алфавит. Орфограмма. 

Буквы я, ю, е и звуки, обозначаемые ими. 

49.6.5. Лексика и культура речи. 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы.  

49.6.6. Морфемика. Состав слова. Словообразование и культура речи. 

Словообразование. 

Словообразующие и формообразующие суффиксы. Основа и окончание слова. 

Корень и окончание слова, суффикс. Чередование гласных и согласных звуков 

в корнях слов.  

Морфемный разбор слов. 

49.6.7. Морфология и орфография 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы 

классификации частей речи. Система частей речи в лакском языке.  

Самостоятельные и служебные части речи, их семантические, 

морфологические и синтаксические особенности.  

Имя существительное: лексическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции. 

Роль существительного в предложении. Существительное в роли обращения в 

предложении.  

Собственные и нарицательные имена существительные.  
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Одушевленные и неодушевленные имена существительные.  

Разумные и неразумные имена существительные.  

Категория грамматического класса имѐн существительных.  

Число имѐн существительных. Имена существительные, которые 

употребляются только в единственном числе. Имена существительные, которые 

употребляются только во множественном числе.  

Падежи имѐн существительных. Склонение имѐн существительных. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Глагол как часть речи, лексическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции. 

Неопределѐнная форма глагола. 

Отрицательные формы глагола и их правописание.  

Вспомогательные глаголы и их правописание. 

Изменение глаголов по лицам и числам. Глаголы с показателями 

грамматического класса и их согласование с именами существительными. 

49.6.8. Повторение и закрепление изученного в 5 классе 

Повторение и обобщение изученного в 5 классе: синтаксис, фонетика и 

орфография, имя существительное, глагол. 

49.7. Содержание обучения в 6 классе. 

49.7.1. Язык и культура. 

Общие сведения о родном языке. 

Роль и место родного языка в жизни человека. 

Повторение изученного в 5 классе. Лексика. Состав слова. Имя 

существительное: грамматический класс, число, падеж. 

49.7.2. Текст, типы текстов. 

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

49.7.3. Лексика и культура речи. 

Повторение изученного о лексике в 5 классе.  

Общеупотребительная лексика. Устаревшие слова. Неологизмы. Диалектная 

лексика.  
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Заимствованная лексика: арабизмы, тюркизмы, иранизмы. Обогащение 

словарного состава современного лакского языка заимствованиями из русского 

языка. 

Терминологическая лексика. 

49.7.4. Фразеология и культура речи. 

Фразеология. Фразеологический оборот. Свободные сочетания слов и 

фразеологический оборот. Крылатые выражения. 

49.7.5. Состав слова. Словообразование и культура речи. 

Словообразование и образование форм слова. Основа и окончание слова. 

Корень и окончание слова, суффикс. Чередование звуков в корнях слов. 

Морфемный разбор слов. 

49.7.6. Морфология, орфография и культура речи.  

Имя существительное, его лексическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции. 

Склонение имѐн существительных. Окончания падежей имѐн 

существительных.  

Местные падежи. 

Образование имѐн существительных. Суффиксальный способ образования 

имѐн существительных.  

Сложные имена существительные, их правописание.  

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Глагол, как часть речи, его лексическое значение, морфологические свойства и 

синтаксические функции.  

Неопределѐнная форма глагола. Изменение глаголов по лицам и числам. 

Глаголы с классными показателями. Времена глагола (общая характеристика). 

Имя прилагательное как часть речи, его лексическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции.  

Качественные и относительные прилагательные. 

Изменение прилагательных по грамматическим классам и числам.  

Сложные прилагательные.  

Прилагательные, заимствованные из русского языка, их правописание. 
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Способы выражения сравнительной и превосходной степени прилагательных. 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Имя числительное как часть речи, его лексическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции.  

Количественные и порядковые числительные.  

Изменение количественных числительных по грамматическим классам и 

падежам.  

Изменение порядковых числительных по грамматическим классам и числам. 

Правописание числительных. 

Использование числительных в устной и письменной речи. 

Морфологический разбор имѐн числительных. 

Местоимение как часть речи, его лексическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции.  

Разряды местоимений. Личные местоимения. Указательные местоимения. 

Возвратные местоимения. Притяжательные местоимения. Вопросительные 

местоимения. Неопределѐнные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Определительные местоимения. 

Изменение личных местоимений по падежам.  

Правописание местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

49.7.7. Повторение изученного в 6 классе 

Повторение: имени существительного, прилагательного, глагола, 

местоимения. 

49.8. Содержание обучения в 7 классе. 

49.8.1. Язык и культура. 

Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

49.8.2. Повторение изученного в 6 классе 

Словообразование и орфография. 

Морфология и орфография. 

49.8.3. Текст: тема, заголовок. 

Тема текста. Заголовок текста. 
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49.8.4. Морфология и орфография. 

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. 

Масдар (отглагольное существительное). 

Основные грамматические признаки масдара и его синтаксическая роль в 

предложении.  

Морфологический разбор глаголов. 

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. 

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, его лексическое значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции.  

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. 
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Морфологический разбор наречий. 

Служебные части речи. 

Союзы как служебные части речи. Сочинительные и подчинительные союзы. 

Правописание союзов. 

Частицы, общее понятие. Правописание частиц. 

Междометие. Значения междометий в речи. Знаки препинания при 

междометиях. 

49.8.5. Повторение и систематизация изученного в 7 классе. 

Глагол. Причастие. Деепричастие. Наречие. Служебные части речи. 

49.9. Содержание обучения в 8 классе. 

49.9.1. Современный лакский язык. Лакский язык в кругу иберийско-

кавказских языков. 

49.9.2. Повторение изученного в 5-7 классах. 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

49.9.3. Речь. Текст. 

Культура речи. Текст. Типы текстов. Абзац. 

49.9.4. Синтаксис, пунктуация и культура речи. 

Словосочетание как часть предложения. Различие словосочетаний и 

предложений. Связь слов в словосочетаниях: согласование, управление, 

примыкание. 

Виды словосочетаний по главному слову: словосочетания с 

существительными, прилагательными; словосочетания с глаголами; словосочетания 

с наречиями, словосочетания с местоимениями. 

Повторение пройденного о простом предложении. Виды предложений по цели 

высказывания. Особенности связи между подлежащим, сказуемым и прямым 

дополнением. Порядок слов в предложении; инверсия. Логическое ударение. 

Двусоставные предложения.  

Главные члены предложения. 

Повторение изученного о подлежащем. 

Предложения с подлежащим. Подлежащее, состоящее из одного или 

нескольких слов. 
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Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Правописание связки ур, дур, бур (есть). 

Второстепенные члены предложения. 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. 

Прямое и косвенное дополнение. 

Согласованные и несогласованные определения. Определения, выраженные 

причастными оборотами. 

Приложение как вид определения. 

Виды обстоятельств по значению: времени, места, причины, цели, образа 

действия. 

Односоставные предложения. Виды односоставных предложений по строению 

и значению. Определено-личные предложения. Неопределѐнно-личные 

предложения. Назывные предложения.  

Особенности использования односоставных предложений в речи.  

Неполные предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Повторение изученного об однородных членах. 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. 

Повторение изученного об обращении. 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. 
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Обособление. Обособленные определения, выраженные причастными 

оборотами. 

Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами.  

Обособленное приложение.  

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

49.9.5. Повторение изученного в 8 классе. 

Повторение пройденного материала: словосочетание, простое предложение, 

двусоставные и односоставные предложения, предложения с однородными членами, 

обращениями, вводными словами и междометиями. 

49.10. Содержание обучения в 9 классе. 

49.10.1. Язык и культура. 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающее явление. Обогащение и 

развитие лакского языка при помощи русского языка. Роль лакского языка в 

развитии национальной культуры. Специалисты-языковеды по лакскому языку, их 

труды. 

49.10.2. Повторение изученного в 5–8 классах. 

Повторение изученного в 5–8 классах. 

49.10.3. Стилистика и культура речи. 

Современный лакский литературный язык и диалекты. Стили современного 

лакского литературного языка. Разговорный стиль. Научный стиль. 

Публицистический стиль. Язык художественной литературы. 

Сложные предложения. Сложносочинѐнные предложения с соединительными, 

разделительными и противительными союзами. Знаки препинания между частями 

сложносочинѐнных предложений. 

Сложноподчинѐнные предложения. Главное и зависимое предложение. 

Соединение частей сложноподчинѐнных предложений с помощью союзов и 

союзных слов.  

Виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные. Придаточные обстоятельственные предложения: места, 

времени, образа действия, причины, цели, условия. 
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Сложноподчинѐнные предложения с 2 или более придаточными 

предложениями.  

Сложноподчинѐнные предложения и причастные, деепричастные обороты. 

Знаки препинания в сложноподчинѐнных предложениях. 

Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

Сложные предложения с разными видами связи (с союзами и без союзов). 

Предложения с прямой и косвенной речью. Прямая речь. Знаки препинания 

при прямой речи. 

Косвенная речь. Диалог. Цитата, знаки препинания. 

49.10.4. Повторение изученного в 9 классе. 

Повторение и обобщение изученного в 5–9 классах. 

49.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (лакскому) 

языку на уровне основного общего образования. 

49.11.1. В результате изучения родного (лакского) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (лакском) 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 (лакском) 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; волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (лакского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (лакского) языка, к истории 

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

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

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

народа, в том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 

(лакском) 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 
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способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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. 

49.11.2. В результате изучения родного (лакского) 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. 

49.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделѐнных критериев. 

49.11.2.2. 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 

проведѐнного 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. 

49.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

49.11.2.4. 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 

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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

49.11.2.5. 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 учѐтом 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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49.11.2.6. 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

49.11.2.7. 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта перед группой. 

49.11.3. Предметные результаты изучения родного (лакского) языка. К концу 

обучения в 5 классе обучающийся научится: 

распознавать орфограммы и пунктограммы в соответствии с изученными 

правилами; 

иметь представление о самостоятельных и служебных частях речи, об их 

основных морфологических признаках и синтаксической роли; 

различать и правильно интонировать предложения, различные по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить грамматическую основу в предложениях; 

отличать простое предложение с однородными сказуемыми от сложного 

предложения; 

производить синтаксический разбор; 

пользоваться словарями; 

подбирать синонимы и антонимы к слову в предложении и словосочетании; 

выявлять в контексте смысловые и стилистические различия синонимов; 

производить (выборочно) лексический разбор слова; 
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совершенствовать текст, устраняя неоправданное повторение слов; 

озаглавливать текст, составлять простой план готового текста; 

излагать текст (повествование, описание, рассуждение) в устной и письменной 

формах с сохранением стиля речи; 

писать под диктовку тексты объѐмом в 90–100 слов. 

49.11.4. Предметные результаты изучения родного (лакского) языка. К концу 

обучения в 6 классе обучающийся научится: 

различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, 

прилагательное, числительное) по совокупности признаков и аргументированно 

доказывать принадлежность слова к той или иной части речи; 

находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 

использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в 

тексте; 

производить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи; 

соблюдать нормы употребления различных частей речи в устной и 

письменной формах речи; 

строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль изученных 

частей речи; 

анализировать и создавать тексты изученных стилей; 

писать под диктовку тексты объѐмом в 100–110 слов.  

49.11.5. Предметные результаты изучения родного (лакского) языка. К концу 

обучения в 7 классе обучающийся научится: 

аргументированно доказывать принадлежность слова к той или иной части 

речи, строя тексты-рассуждения; 

производить морфемный и морфологический анализ всех частей речи; 

соблюдать нормы употребления различных частей речи в устной и 

письменной формах речи; 

использовать синонимы в устной и письменной речи; 

при построении текстов разных типов учитывать стилистические 

характеристики слов, относящихся к разным частям речи; 
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строить тексты с совмещением различных типов речи; 

использовать местоимения, наречия, союзы, частицы для связи фрагментов 

текста; 

писать под диктовку тексты объѐмом в 110–120 слов.  

49.11.6. Предметные результаты изучения родного (лакского) языка. К концу 

обучения в 8 классе обучающийся научится: 

произносить предложения с правильной интонацией с учѐтом знаков 

препинания, находить смысловой центр предложения; 

правильно ставить и объяснять знаки препинания на изученные правила; 

находить грамматическую основу простого предложения; 

различать основные типы сказуемого; 

различать виды второстепенных членов предложения; 

использовать синонимику согласованных и несогласованных определений; 

различать виды односоставных предложений, правильно использовать их в 

речи; 

правильно строить предложения с однородными и обособленными членами; 

изменять предложения с однородными членами, обособленными членами, 

синонимическими конструкциями; 

правильно интонировать простые осложнѐнные предложения; 

анализировать и строить тексты всех типов, учитывая художественно-

выразительные возможности изученных синтаксических единиц; 

составлять тезисные планы; 

писать под диктовку тексты объѐмом в 120–150 слов.  

49.11.7. Предметные результаты изучения родного (лакского) языка. К концу 

обучения в 9 классе обучающийся научится: 

составлять схемы сложных предложений разных типов; 

различать смысловые отношения между частями сложных предложений; 

правильно ставить знаки препинания; 

строить схемы предложений разных типов, особенно сложноподчинѐнных; 

употреблять сложные предложения в речи, учитывая синонимические 

значения разных типов; 
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соотносить члены предложения и придаточные предложения; 

производить синтаксический разбор сложных предложений разных типов; 

составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, 

автобиографию); 

писать сочинение на литературоведческую тему по изученному 

произведению; 

писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи; 

различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

определять тему, тип и стиль речи, анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

распознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

соблюдать при письме основные правила орфографии и пунктуации; 

соблюдать нормы речевого этикета, уместно использовать 

паралингвистические (неязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять 

их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

писать под диктовку тексты объѐмом в 150–170 слов. 

50. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(лезгинский) язык». 

50.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

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

соответственно – программа по родному (лезгинскому) языку, родной (лезгинский) 

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

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

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному 

(лезгинскому) языку. 

50.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

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

содержания, к определению планируемых результатов. 
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50.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

50.4. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(лезгинскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

50.5. Пояснительная записка. 

50.5.1. Программа по родному (лезгинскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Программа по родному (лезгинскому) языку отражает регионально-

национальные и этнокультурные особенности обучения родному (лезгинскому) 

языку.  

50.5.2. В содержании программы по родному (лезгинскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: речевая деятельность, текст, система языка, 

функциональные разновидности языка.  

При изучении каждого раздела программы по родному (лезгинскому) языку 

обучающиеся получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, совершенствуют виды речевой деятельности, углубляют 

представление о лезгинском языке как национально-культурном феномене.  

50.5.3. Изучение родного (лезгинского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному 

(лезгинскому) языку; сознательного отношения к языку как к духовной ценности;  

развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих владение литературным лезгинским языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 
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освоение знаний о лезгинском языке, его устройстве и функционировании в 

различных ситуациях общения, основных норм литературного лезгинского языка, 

речевого этикета, обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

формирование умений распознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

50.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(лезгинского) 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). 

50.6. Содержание обучения в 5 классе. 

50.6.1. Вводный урок. 

Язык как основное средство общения между людьми. 

Повторение изученного на уровне начального общего образования. 

Состав слова. 

Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

50.6.2. Речевая деятельность. Текст. 

Повествование. Описание предмета, отбор языковых средств в зависимости от 

темы, цели, адресата высказывания. 

50.6.3. Система языка. 

Синтаксис и культура речи. 

Словосочетание. Главное и зависимое слово. 

Предложение, общая характеристика. Повторение изученного о предложении. 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и повелительные. Восклицательные предложения. Знаки 

препинания в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 
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Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Распространѐнные и нераспространѐнные предложения.  

Предложения с однородными членами: с союзами и без союзов. 

Обращение, знаки препинания в предложениях с обращением. Сложное 

предложение. Знаки препинания между частями сложного предложения. Прямая 

речь. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Знаки препинания. 

Фонетика, графика, орфография и культура речи. 

Звуки речи: гласные и согласные. Гласные. Согласные. Лабиализованные 

звуки. 

Орфография. Алфавит. Орфограмма. 

Буквы в, е, й, н, ъ, я и их особенности. Слог и перенос слова. Ударение.  

Лексика и культура речи. 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы.  

Морфемика. Состав слова. Словообразование и культура речи. 

Словообразование. 

Словообразующие и формообразующие суффиксы. Основа и окончание слова. 

Корень и окончание слова, суффикс. Чередование гласных и согласных звуков в 

корнях слов. Морфологический разбор слов. 

Морфология и 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. Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена существительные. Число имѐн существительных. Падежи 

имѐн существительных. Склонение имѐн существительных.  

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Глагол как часть речи, грамматические признаки глагола. 
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Вспомогательные глаголы и их правописание. Виды вспомогательных 

глаголов. 

Повторение и закрепление изученного в 5 классе. 

Повторение и обобщение изученного в 5 классе: синтаксис, фонетика и 

орфография, имя существительное, глагол. 

50.7. Содержание обучения в 6 классе. 

50.7.1. Вводный урок. 

Язык основное средство общения между людьми. 

Повторение изученного в 5 классе. 

Лексика. Состав слова. Имя существительное: число, падеж. 

50.7.2. Текст. 

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

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

50.7.3. Система языка. 

Лексика и культура речи. 

Повторение изученного о лексике в 5 классе. Общеупотребительная лексика. 

Устаревшие слова. Неологизмы. Диалектная лексика. Заимствованная лексика: 

арабизмы, тюркизмы, иранизмы. Обогащение словарного состава современного 

лезгинского языка заимствованиями из русского языка. Терминологическая лексика. 

Фразеология и культура речи. 

Фразеология. Фразеологический оборот. Свободные сочетания слов и 

фразеологический оборот. «Крылатые» выражения. 

Состав слова. Словообразование и культура речи. 

Словообразование и образование форм слова. Основа и окончание слова. 

Корень и окончание слова, суффикс. Чередование звуков в корнях слов. 

Морфология, орфография и культура речи. Имя существительное. 

Склонение имѐн существительных. Окончания падежей имѐн 

существительных. Образование имѐн существительных. Суффиксальный способ 
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образование имѐн существительных. Сложные имена существительные, их 

правописание. 

Глагол, как часть речи, значение и грамматические признаки. Неопределѐнная 

форма глагола. Времена глагола (общая характеристика). 

Имя прилагательное как часть речи, значение и грамматические признаки. 

Качественные и относительные прилагательные. 

Изменение прилагательных по числам. Сложные прилагательные. 

Прилагательные, заимствованные из русского языка, их правописание. 

Имя числительное как часть речи, значение, грамматические признаки. 

Количественные и порядковые числительные. Использование числительных в 

устной и письменной речи. Изменение количественных числительных по числам и 

падежам. Изменение порядковых числительных по числам. Правописание 

числительных. 

Местоимение. Использование местоимений вместо других частей речи. Виды 

местоимений. Личные местоимения. Указательные местоимения. Возвратные 

местоимения. Притяжательные местоимения. 

Вопросительные местоимения. Неопределѐнные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Определительные местоимения. 

Изменение личных местоимений по падежам. Правописание местоимений. 

Повторение изученного в 6 классе. 

Повторение: имени существительного, прилагательного, глагола, 

местоимения. 

50.8. Содержание обучения в 7 классе. 

50.8.1. Вводный урок. 

Язык основное средство общения между людьми. 

Роль и место родного языка в жизни человека. 

Повторение изученного в 6 классе. 

Словообразование и орфография. 

Морфология и орфография. 

50.8.2. Текст. 

Тема текста. Заголовок текста. 
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50.8.3. Система языка. 

Морфология и орфография. 

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. 

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. 

Служебные части речи. 

Союзы как служебные части речи. Сочинительные и подчинительные союзы. 

Правописание союзов. 

Частицы, общее понятие. Правописание частиц. 

Междометие, общее значение. Знаки препинания после междометий. 

Повторение и систематизация изученного в 7 классе. 

Глагол. Причастие. Деепричастие. Наречие. Служебные части речи. 

50.9. Содержание обучения в 8 классе. 
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50.9.1. Вводный урок. 

Современный лезгинский язык. 

Роль родного языка в жизни человека. 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

50.9.2. Речевая деятельность. Текст. 

Культура речи. 

Типы текстов. Абзац. 

50.9.3. Система языка. 

Синтаксис, пунктуация. 

Словосочетание как часть предложения. Различие словосочетаний и 

предложений. Связь слов в словосочетаниях: согласование, управление, 

примыкание. Виды словосочетаний по главному слову: словосочетания с 

существительными, прилагательными; словосочетания с глаголами; словосочетания 

с наречиями, словосочетания с местоимениями. 

Простое предложение. Повторение пройденного о простом предложении. 

Виды предложений по цели высказывания. Особенности связи между подлежащим, 

сказуемым и прямым дополнением. Порядок слов в предложении; инверсия. 

Логическое ударение. 

Двусоставные предложения.  

Главные члены предложения. 

Повторение изученного о подлежащем. 

Предложения с подлежащим. Подлежащее, состоящее из одного или 

нескольких слов. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Правописание связки ава, я, ала (есть). 

Второстепенные члены предложения. 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. 

Прямое и косвенное дополнения. 

Согласованные и несогласованные определения. Определения, выраженные 

причастными оборотами. 

Приложение как вид определения. 
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Виды обстоятельств по значению: времени, места, причины, цели, образа 

действия. 

Односоставные предложения. 

Виды односоставных предложений по строению и значению. Определено-

личные предложения. Неопределѐнно-личные предложения. Назывные 

предложения. Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Неполные предложения. 

Предложения с однородными членами. Повторение изученного об 

однородных членах. 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. 

Повторение изученного об обращении. 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. 

Повторение пройденного материала. 

50.10. Содержание обучения в 9 классе. 

50.10.1. Вводный урок. 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. 
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Обогащение и развитие лезгинского языка при помощи русского языка. Роль 

лезгинского языка в развитии национальной культуры. 

Специалисты-языковеды по лезгинскому языку, их труды. 

Повторение изученного в 5–8 классах. 

50.10.2. Функциональные разновидности языка. 

Современный лезгинский литературный язык и диалекты. Разговорный стиль. 

Научный стиль. Публицистический стиль. Язык художественной литературы. 

50.10.3. Система языка. 

Синтаксис. 

Сложносочинѐнные предложения. Главное и зависимое предложение. 

Соединение частей сложноподчинѐнных предложений с помощью союзов и 

союзных слов. Виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные. Придаточные обстоятельственные предложения: места, 

времени, образа действия, причины, цели, условия. 

Сложноподчинѐнные предложения с двумя или более придаточными.  

Сложноподчинѐнные предложения и причастные и деепричастные обороты. 

Знаки препинания в сложноподчинѐнных предложениях. 

Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

Сложные предложения с разными видами связи (с союзами и без союзов). 

Предложения с прямой и косвенной речью 

Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. Косвенная речь. Цитата, 

знаки препинания. 

Повторение изученного в 9 классе, повторение и обобщение изученного в 5–9 

классах. 

50.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(лезгинскому) языку на уровне основного общего образования. 

50.11.1. В результате изучения родного (лезгинского) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (лезгинском) 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 (лезгинском) 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, волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (лезгинского) языка в 

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

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

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

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

народа, в том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 
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норм с учѐтом 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 своѐ 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 

(лезгинском) 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 учѐтом 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 
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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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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. 
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50.11.2. В результате изучения родного (лезгинского) 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. 

50.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

50.11.2.2. 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; 
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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 

проведѐнного 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. 

50.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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; 
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оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

50.11.2.4. 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 

(лезгинском) 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

50.11.2.5. 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 учѐтом 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. 

50.11.2.6. 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

50.11.2.7. 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта перед группой. 

50.11.3. Предметные результаты изучения родного (лезгинского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

распознавать орфограммы и пунктограммы в соответствии с изученными 

правилами; 

узнавать самостоятельные и служебные части речи, иметь представление об 

их основных морфологических признаках и синтаксических ролях; 

различать и правильно интонировать предложения, различные по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить грамматическую основу в предложениях; 

отличать простое предложение с однородными сказуемыми от сложного 

предложения; 
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производить синтаксический разбор; 

пользоваться словарями; 

подбирать синонимы и антонимы к слову в предложении и словосочетании; 

выявлять в контексте смысловые и стилистические различия синонимов; 

производить (выборочно) лексический разбор слова; 

совершенствовать текст, устраняя неоправданное повторение слов; 

озаглавливать текст, составлять простой план готового текста; 

подробно и сжато излагать текст типа повествования, описания, рассуждения 

в устной и письменной форме с сохранением стиля речи. 

50.11.4. Предметные результаты изучения родного (лезгинского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, 

прилагательное, числительное) по совокупности признаков и аргументированно 

доказывать принадлежность слова к той или иной части речи; 

находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 

использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в 

тексте; 

производить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи; 

соблюдать нормы употребления различных частей речи в устной и 

письменной формах речи; 

строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль изученных 

частей речи; 

анализировать и создавать тексты изученных стилей. 

50.11.5. Предметные результаты изучения родного (лезгинского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

аргументированно доказывать принадлежность слова к той или иной части 

речи, строя тексты-рассуждения; 

производить морфемный и морфологический анализ всех частей речи; 

соблюдать нормы употребления различных частей речи в устной и 

письменной формах речи; 

использовать синонимы в устной и письменной речи; 
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при построении текстов разных типов учитывать стилистические 

характеристики слов, относящихся к разным частям речи; 

строить тексты с совмещением различных типов речи; 

использовать местоимения, наречия, союзы, частицы для связи фрагментов 

текста. 

50.11.6. Предметные результаты изучения родного (лезгинского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

произносить предложения с правильной интонацией с учѐтом знаков 

препинания, находить смысловой центр предложения; 

правильно ставить и объяснять знаки препинания на изученные правила; 

находить грамматическую основу простого предложения; 

различать основные типы сказуемого; 

различать виды второстепенных членов предложения; 

использовать синонимику согласованных и несогласованных определений; 

различать виды односоставных предложений, правильно использовать их в 

речи; 

правильно строить предложения с однородными и обособленными членами; 

изменять предложения с однородными членами, обособленными членами, 

синонимическими конструкциями; 

правильно интонировать простые осложнѐнные предложения; 

анализировать и строить тексты всех типов, учитывая художественно-

выразительные возможности изученных синтаксических единиц; 

составлять тезисные планы. 

50.11.7. Предметные результаты изучения родного (лезгинского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

составлять схемы сложных предложений разных типов; 

различать смысловые отношения между частями сложных предложений; 

правильно ставить знаки препинания; 

строить схемы предложений разных типов, особенно сложноподчинѐнных; 

употреблять сложные предложения в речи, учитывая синонимические 

значения разных типов; 
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соотносить члены предложения и придаточные предложения; 

производить синтаксический анализ сложных предложений разных типов; 

составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, 

автобиографию); 

писать сочинение на литературоведческую тему по изученному 

произведению; 

писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи; 

различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

определять тему, тип и стиль речи, анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

распознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

соблюдать при письме основные правила орфографии и пунктуации; 

соблюдать нормы речевого этикета, уместно использовать 

паралингвистические (неязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять 

их, совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

51. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(марийский) язык». 

51.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

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

соответственно – программа по родному (марийскому) языку, родной (марийский) 

язык, марийский язык) разработана для обучающихся, владеющих родным 

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

планируемые результаты освоения программы по родному (марийскому) языку. 

51.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

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

содержания, к определению планируемых результатов. 
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51.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

51.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (марийскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные результаты за 

каждый год обучения. 

51.5. Пояснительная записка. 

51.5.1. Программа по родному (марийскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Программа по родному (марийскому) языку может быть адаптирована под 

литературные нормы марийского языка – луговомарийскую и горномарийскую. 

На уровне основного общего образования совершенствуются приобретенные 

ранее знания, навыки и умения обучающихся, увеличивается объѐм используемых 

языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения 

марийским языком, возрастает степень самостоятельности обучающихся и их 

творческой активности, продолжается развитие коммуникативной компетенции. 

Изучение родного (марийского) языка расширяет лингвистический кругозор 

обучающихся, развивает их логическое мышление, обладает воспитательным 

потенциалом, формирует у обучающихся чувство патриотизма, любовь к родному 

краю. В процессе изучения марийского языка у обучающихся вырабатываются 

уважительное отношение к родному (марийскому) языку, к культуре марийского 

народа, толерантность к представителям других национальностей и их культуре. 

51.5.2. В содержании программы по родному (марийскому) языку выделяются 

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

и система языка. В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно 

взаимосвязаны и интегрированы.  

При изучении каждого раздела программы по родному (марийскому) языку 

обучающиеся получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, углубляют представления о марийском языке как 
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национально-культурном феномене, совершенствуют свои коммуникативные 

способности посредством работы над всеми видами речевой деятельности. 

51.5.3. Изучение родного (марийского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование российской гражданской идентичности в поликультурном 

обществе; 

совершенствование видов речевой деятельности, коммуникативных умений и 

культуры речи на марийском языке; 

расширение знаний о специфике марийского языка, основных языковых 

единицах в соответствии с разделами науки о языке. 

51.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(марийского) 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). 

51.6. Содержание обучения в 5 классе. 

51.6.1. Общие сведения о языке. Язык и культура народа. 

Язык как средство общения между людьми. Речь и речевое общение. Речь 

устная и письменная. Особенности устной и письменной марийской речи. Виды 

письменной речи. Речь диалогическая и монологическая. 

Марийский речевой этикет. Этикетные ситуации приветствия, прощания, 

поздравления. Обращения в диалогах-побуждениях к действию. 

51.6.2. Речевая деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое), аудирование (выборочное, ознакомительное, детальное), 

говорение, письмо. Нормы речевого этикета. 

51.6.3. Функциональные разновидности языка. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной литературы). 

51.6.4. Текст. 

Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная цельность, 

связность текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 
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Тема текста, его основная мысль. Ключевые слова. Смысловые, лексические и 

грамматические средства связи предложений текста и частей текста. 

51.6.5. Система языка. 

51.6.5.1. Синтаксис. Пунктуация. 

Синтаксис и пунктуация как разделы науки о языке. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. Связь главного и зависимого слова в 

словосочетании. Виды предложений по цели высказывания. Главные и 

второстепенные члены предложения, способы их выражения. Виды простого 

предложения: распространѐнные и нераспространѐнные. Однородные члены 

предложения. Простые и сложные предложения. Синтаксический разбор 

предложения. Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания, их 

функции. Обращение. Прямая речь. Диалог. Реплика. 

51.6.5.2. Фонетика. Орфоэпия. 

Фонетика как раздел науки о языке. Гласные и согласные звуки. Закон 

сингармонизма: различие нѐбной и губной гармонии. Гармония гласных в 

марийском языке. Классификация согласных звуков. Согласные звуки: твердые, 

мягкие, сонорные и шумные. Озвончение шумных согласных. Мягкие согласные 

звуки в заимствованных из русского языка словах. Элементы фонетической 

транскрипции. Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпия как раздел науки о языке. Допустимые варианты произношения и 

ударения. Логическое ударение. Ударение в исконно марийских и заимствованных 

словах. Понятие об интонации. 

51.6.5.3. Графика. Орфография. 

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение 

при письме твѐрдости и мягкости согласных. Марийский алфавит. Слитное, 

дефисное и раздельное написание слов. Употребление прописной и строчной буквы. 

Правила переноса слов. Разделы орфографии, основные орфографические принципы 

в марийском языке. Понятие орфограммы. Орфографический словарь марийского 

языка. 

51.6.5.4. Лексикология и фразеология. 
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Лексическое значение слова. Активная и пассивная лексика. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Исконно финно-угорские слова и заимствованные слова. 

Общеупотребительные слова. Устаревшие слова и неологизмы. Диалектизмы. 

Профессионализмы. 

Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, крылатые слова. Словари марийского 

языка: синонимов, антонимов, фразеологических оборотов, толковый. 

51.6.5.5. Морфемика. Словообразование. 

Состав слова. Корень и основа. Однокоренные слова. Аффиксы: 

словообразующие и формообразующие. Формо- и словообразование. Строение слов 

в марийском языке: основные отличия от строения слов в русском языке. 

Образование слов в марийском языке: основные способы – морфологический, 

лексико-синтаксический. Образование слов при помощи аффиксов. 

51.6.5.6. Морфология. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы 

классификации частей речи. Система частей речи в марийском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи, их семантические, морфологические и 

синтаксические особенности. 

Имя существительное. Число, лицо, падеж имѐн существительных. 

Притяжательные суффиксы имѐн существительных. Формы принадлежности имѐн 

существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном 

числе. Суффиксы, указывающие на множественное число имени существительного. 

Сложные имена существительные. Синтаксическая роль имени существительного. 

51.7. Содержание обучения в 6 классе. 

51.7.1. Общие сведения о языке. Язык и культура народа. 

Язык как средство общения между людьми. Марийский язык в семье финно-

угорских языков. Этикетные ситуации приветствия, прощания, поздравления 

(углубление знаний). Обращения в диалогах-побуждениях к действию. 

Особенности марийского этикета в сравнении с русским этикетом. Отражение 

в языке культуры и истории народа. 

51.7.2. Система языка. 
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51.7.2.1. Морфология. 

Имя прилагательное. Морфологические особенности имени прилагательного и 

его синтаксическая роль. 

Степени сравнения прилагательных: сравнительная, превосходная. Переход 

прилагательных в состав существительных. Притяжательные суффиксы одиночных 

имѐн прилагательных. Форма лица одиночных имѐн прилагательных. 

Словообразование имени прилагательного. Суффиксы имѐн прилагательных. 

Сложные имена прилагательные. Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Особенности имени 

прилагательного в марийском языке в сравнении с русским прилагательным. 

Имя числительное как часть речи, грамматические признаки имени 

числительного. Синтаксическая роль имени числительного. Разряды числительных в 

марийском языке: простые, сложные, составные. Полные и краткие количественные 

числительные. Сочетание кратких количественных числительных и 

существительных. Образование имѐн числительных. Морфологический разбор 

числительного. 

Местоимение. Значение и употребление местоимения в речи, синтаксическая 

роль в предложении. Разряды местоимений в марийском языке. Число и падеж 

местоимений. Личные, указательные, определительные, вопросительно-

относительные, неопределѐнные, отрицательные местоимения. Употребление 

личных местоимений с послелогами и глаголом. Морфологический разбор 

местоимения. 

Наречие. Значение и употребление наречия в речи, синтаксическая роль 

наречия в предложении. Разряды наречий в марийском языке: наречия образа и 

способа действия, времени, места, причины и цели, меры и степени, наречия с 

количественным признаком. Притяжательные суффиксы наречий места. Степени 

сравнения наречий. Суффиксы наречий. Сложные наречия. Морфологический 

разбор наречий. Синонимичные и антонимичные наречия. 

51.8. Содержание обучения в 7 классе. 

51.8.1. Общие сведения о языке. Язык и культура народа. 

Язык художественной литературы и его основные особенности. 
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Слова, отражающие жизненный уклад, традиции, обычаи марийского народа. 

Обычаи и традиции марийского народа. 

51.8.2. Система языка. 

51.8.2.1. Морфология. 

Глагол. Время, лицо, число глагола. Утвердительная и отрицательная формы 

глаголов настоящего-будущего и прошедшего времен. Форма возможности-

невозможности действия разных времен глаголов. Глаголы изъявительного, 

повелительного, желательного наклонений. Спряжение глаголов. Безличные 

глаголы. Вспомогательные глаголы. Формообразующие и словообразующие 

суффиксы глаголов. Сложные глаголы. Неспрягаемая форма глагола – инфинитив. 

Двучленные глагольные сочетания. Морфологический разбор глагола. 

Причастие как особая форма глагола. Значение, морфологические 

особенности причастия, синтаксическая роль в предложении. Формы причастий: 

причастия будущего времени, действительные, страдательные, отрицательные 

причастия. Падеж, лицо и число причастия. Причастный оборот. 

Деепричастие как особая форма глагола. Значение, морфологические 

особенности, синтаксическая роль деепричастия. Формы деепричастий. 

Деепричастный оборот. Морфологический и разбор деепричастия. 

Подражательные слова как часть речи. Синтаксическая роль подражательных 

слов. Виды подражательных слов по значению. Подражательные слова как средство 

речевой экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение подражательных 

слов в предложении. Морфологический разбор подражательных слов. 

Послелог как служебная часть речи. Значение и роль послелогов в 

предложении. Простые и составные послелоги. Сравнение с предлогами в русском 

языке. Морфологический разбор послелогов. 

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. 

Особенности союзов в марийском языке в сравнении с союзами в русском 

языке. Морфологический разбор союзов. 
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Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению и 

употреблению. Морфологический анализ частиц. 

Междометия в марийском языке. Разряды междометий по значению: 

выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные междометия. 

Морфологический анализ междометий. Междометие как средство речевой 

экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометий в 

предложении. 

51.9. Содержание обучения в 8 классе. 

51.9.1. Общие сведения о языке. Язык и культура народа. 

Значение родного языка в жизни народа. Значение родного языка в развитии 

детей. 

Понятие о марийском литературном языке. Становление и развитие 

марийского литературного языка. Стили марийского литературного языка: 

разговорный, книжный, официально-деловой, научный, публицистический. Нормы 

марийского литературного языка. 

Слова, отражающие в языке национальную культуру, духовно-этические и 

эстетические представления марийского народа. Праздники, обычаи и традиции 

марийского народа. 

51.9.2. Система языка. 

51.9.2.1. Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис и пунктуация как разделы науки о языке. 

Словосочетание. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Основные виды словосочетаний, типы связи главного и зависимого слов в 

словосочетании: управление, примыкание. Синтаксический анализ словосочетаний. 

Простое предложение. Грамматическая основа предложения. Предложения по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Предложения по эмоциональной окраске: восклицательные, невосклицательные, их 

интонационные и смысловые особенности. Языковые формы выражения 

побуждения в побудительных предложениях. Средства оформления предложения в 

устной и письменной речи: интонация, логическое ударение. Виды предложений по 

количеству грамматических основ: простые, сложные. Нормы постановки знаков 
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препинания в простом и сложном предложениях с союзом. Виды простых 

предложений по наличию главных членов: двусоставные, односоставные. Виды 

предложений по наличию второстепенных членов: распространѐнные, 

нераспространѐнные. 

Главные и второстепенные члены предложения, способы их выражения. 

Логическое ударение. Интонация. Предложения полные и неполные. Неполные 

предложения в диалогической речи, интонация неполного предложения. 

Двусоставное предложение. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения. Способы выражения подлежащего. Способы выражения сказуемого. 

Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения и их виды: определение, дополнение, 

обстоятельство. Виды обстоятельств: места, времени, причины, цели, образа 

действия, меры и степени, условия. Приложение как особый вид определения. 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений. 

Односоставные предложения и их грамматические признаки. Виды 

односоставных предложений: определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, 

безличные, назывные. Грамматические различия односоставных предложений, 

полных и неполных предложений. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и 

бессоюзная связь однородных членов предложения. Предложения с обобщающими 

словами при однородных членах. Знаки препинания в предложениях с 

обобщающими словами при однородных членах. Синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений. 

Предложение с обособленными членами. Виды обособленных членов 

предложения: обособленные определения, приложения, обстоятельства. Знаки 

препинания в предложениях с обособленными членами. Синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений с обособленными членами. 

Обращение. Распространѐнное и нераспространѐнное обращение. Основные 

функции обращения. Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

обращениями. 
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Вводные слова и вводные предложения. Синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений с вводными словами и вводными предложениями. 

Междометие. Нормы построения предложений с междометиями. Нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с междометиями. Синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений с междометиями. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, уке. 

51.9. Содержание обучения в 9 классе. 

51.9.1. Общие сведения о языке. Язык и культура народа. 

Развитие марийского языка на современном этапе. Исследователи марийского 

языка – ученые-языковеды. Писатели и поэты о родном языке. 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Лексический состав языка как выражение миропонимания марийского народа. 

51.9.2. Система языка. 

51.9.2.1. Синтаксис. 

Синтаксис сложного предложения. Понятие о сложном предложении 

(повторение). Виды сложных предложений: бессоюзные, сложносочинѐнные и 

сложноподчинѐнные. Классификация типов сложных предложений. Смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Понятие о сложносочинѐнном предложении и его строении. Виды 

сложносочинѐнных предложений: предложения с соединительными, 

разделительными и противительными союзами. Средства связи частей 

сложносочинѐнного предложения. Интонационные особенности сложносочинѐнных 

предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 

Употребление сложносочинѐнных предложений в речи. Нормы построения 

сложносочинѐнного предложения, нормы постановки знаков препинания в сложных 

предложениях. Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных 

предложений. 

Сложноподчинѐнное предложение. Понятие о сложноподчинѐнном 

предложении. Главная и придаточная части предложения. Подчинительные союзы и 

союзные слова. Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых 



1267 

Программа - 03 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

определительными, с придаточными изъяснительными, с придаточными 

обстоятельственными (места, времени, причины, цели и следствия), с придаточными 

условия, уступки, с придаточными образа действия, меры и степени. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. Нормы 

постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных 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. Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая, точка с запятой, двоеточие, тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

Прямая речь. Нормы построения предложений с прямой речью. Знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Прямая речь и диалог. 

Косвенная речь. Нормы построения предложений с косвенной речью. Знаки 

препинания в предложениях с косвенной речью. 

Цитата. Способы включения цитаты в высказывание. Нормы построения 

предложений при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации при правописании. 

51.10. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(марийскому) языку на уровне основного общего образования. 

51.10.1. В результате изучения родного (марийского) языка 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (марийском) 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 (марийском) 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, волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (марийского) языка в 

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

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

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

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

народа, в том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 
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также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 

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

на ошибку и такого же права другого человека; 
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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 учѐтом 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 
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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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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. 
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51.10.2. В результате изучения родного (марийского) 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. 

51.10.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделѐнных критериев. 

51.10.2.2. 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; 
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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 

проведѐнного 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. 

51.10.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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; 
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оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

51.10.2.4. 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 

(марийском) 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

51.10.2.5. 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 учѐтом 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. 

51.10.2.6. 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

51.10.2.7. 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта перед группой. 

51.10.3. Предметные результаты изучения родного (марийского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

высказываться о значении родного языка в жизни человека; 

определять основные особенности устной и письменной речи; 

понимать коммуникативные цели и мотивы говорящего в разных ситуациях 

общения, владеть нормами речевого поведения; 

владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое) и аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное); 

создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с целями и ситуацией общения; 
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излагать в письменной форме содержание прочитанного или прослушанного 

текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, тезисов, 

плана; 

делать выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях; 

воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст: пересказ, составление плана, тезисов; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи: описание, повествование, рассуждение; 

выделять средства связи предложений и частей текста; 

определять признаки текста, тему, основную мысль текста, ключевые слова, 

смысловые, лексические и грамматические средства связи предложений текста и 

частей текста; 

определять синтаксис как раздел науки о языке; 

распознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение); 

анализировать словосочетания и предложения с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

определять основные виды словосочетаний, типы связи главного и зависимого 

слов в словосочетании; 

различать интонационные и смысловые особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных предложений; 

составлять предложения, различные по цели высказывания; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

находить в предложении однородные члены, обращения, прямую речь, 

соблюдать правила пунктуации в предложениях с однородными членами, с 

обращением, с прямой речью, составлять предложения с однородными членами, 

прямой речью, обращением, тексты с диалогом; 

различать и составлять распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения; 

владеть различными видами диалога: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 
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выполнять синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; 

определять фонетику как раздел науки о языке; 

применять закон сингармонизма при словообразовании; 

определять гармонию гласных звуков в марийских словах; 

различать нѐбную и губную гармонию; 

анализировать и характеризовать отдельные звуки речи, особенности 

произношения и написания слова; 

проводить фонетический разбор слова; 

распознавать сонорные и шумные, мягкие и твѐрдые согласные звуки, 

классифицировать согласные звуки; 

писать правильно буквы, обозначающие звуки [д’], [т’], [р’] в заимствованных 

из русского языка словах; 

распознавать элементы фонетической транскрипции; 

определять орфоэпию как раздел науки о языке; 

различать ударный слог и логическое ударение; 

правильно строить и произносить предложения, выделяя интонацией знаки 

препинания; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения орфоэпической 

правильности; 

определять графику как раздел науки о языке; 

использовать знания по графике при произношении и правописании слов; 

совершенствовать навыки сопоставления звукового и буквенного состава 

слова; 

использовать знания марийского алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях; 

использовать правила слитного, дефисного и раздельного написания слов; 

правильно употреблять гласные и согласные буквы в составе морфем; 

оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова; 

распознавать изученные орфограммы; 

применять знания по орфографии при правописании; 
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различать и использовать в устной и письменной речи однозначные и 

многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, подбирать синонимы и 

антонимы к заданным словам, распознавать прямое и переносное значение слова; 

различать активную и пассивную лексику; 

различать, находить в тексте и правильно использовать в речи устаревшие 

слова, неологизмы, профессионализмы, диалектизмы, фразеологизмы, пословицы и 

поговорки, крылатые слова; 

распознавать словообразующие и формообразующие аффиксы; 

различать литературный язык и диалект; 

распознавать лексику марийского языка с точки зрения еѐ происхождения: 

исконно марийские и заимствованные слова; 

правильно использовать в устной и письменной речи заимствованные слова; 

определять значение незнакомых слов по контексту и по словарю; 

распознавать морфемы и делить слова на морфемы на основе грамматического 

и словообразовательного анализа; 

находить корень слова, подбирать однокоренные слова; 

находить аффиксы и основу слова, выделять аффиксы: словообразующие и 

формообразующие, образовывать слова при помощи аффиксов; 

проводить морфемный разбор слова; 

объяснять основные различия в строении и образовании слов в марийском и 

русском языках; 

определять способ образования слова; 

различать самостоятельные и служебные части речи, объяснять их 

семантические, морфологические и синтаксические особенности, определять 

принадлежность слова к определѐнной части речи по его лексико-грамматическому 

значению, морфологическим и синтаксическим признакам; 

определять имена существительные по грамматическим признакам; 

различать имена существительные, употребляемые только в единственном 

числе, и употреблять их правильно; 

определять число имѐн существительных после слов шуко (много), шагал 

(мало), икмыняр (несколько); 
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выделять суффиксы, указывающие на множественное число имени 

существительного; 

употреблять в речи существительные с суффиксами: -влак, -шамыч, -ла, -мыт; 

определять грамматические признаки имѐн существительных; 

склонять имена существительные; 

проводить морфологический разбор имѐн существительных; 

различать и правильно писать сложные имена существительные; 

распознавать формы принадлежности имѐн существительных, употребляемых 

только в единственном числе; 

употреблять в речи формы принадлежности имѐн существительных; 

определять синтаксическую роль имени существительного; 

расставлять знаки препинания в диалогах и в предложениях с прямой речью; 

последовательно и логично излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, придерживаясь темы; 

пользоваться различными видами словарей: толковый, орфографический, 

синонимов, антонимов, фразеологизмов. 

51.10.4. Предметные результаты изучения родного (марийского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

определять место марийского языка в финно-угорской языковой семье; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи: описание, повествование, рассуждение с использованием ключевых 

слов, вопросов, плана, текста; 

создавать тексты в соответствии с изученной лексической темой; 

различать изученные части речи (имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, наречие) по грамматическим признакам; 

выполнять морфологический разбор прилагательного, числительного, 

местоимения, наречия; 

определять и образовывать степени сравнения имѐн прилагательных 

(сравнительная, превосходная), правильно использовать их в речи; 
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определять условия перехода имѐн прилагательных в состав 

существительных; 

определять число, падеж имени прилагательного; 

выполнять словообразовательный анализ имени прилагательного; 

выделять суффиксы имѐн прилагательных; 

образовывать и правильно употреблять в речи сложные имена 

прилагательные; 

определять синтаксическую роль имени прилагательного, характеризовать его 

роль в речи; 

проводить морфологический анализ прилагательного, перешедшего в состав 

существительных; 

распознавать числительное как часть речи по вопросу и общему значению, 

определять синтаксическую роль имени числительного, определять особенности 

употребления имени числительного в научных текстах, деловой речи; 

распознавать разряды числительных: простых, сложных, составных, 

употреблять их в речи, в том числе в сочетании с существительными; 

склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; 

определять число и падеж местоимения, склонять местоимения; 

распознавать и определять разряды местоимений в марийском языке: личные, 

указательные, определительные, вопросительно-относительные, неопределѐнные, 

отрицательные; 

правильно употреблять личные местоимения с послелогом, глаголом; 

определять синтаксическую роль местоимения; 

распознавать наречия по вопросу и общему значению, правильно употреблять 

в речи; 

выделять суффиксы наречий, распознавать притяжательные суффиксы 

наречий места; 

выделять и определять степени сравнения наречий; 

образовывать сложные наречия; 

подбирать синонимичные и антонимичные наречия; 
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иметь представление о сходстве и различиях в речевом этикете марийского и 

русского народов. 

51.10.5. Предметные результаты изучения родного (марийского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

понимать содержание несложных аутентичных текстов, отражающих 

жизненный уклад, традиции, обычаи марийского народа; 

образовывать и употреблять в речи временные формы глаголов 

изъявительного наклонения в утвердительной и отрицательной формах, формах 

возможностей и невозможностей действия; 

создавать монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование с 

использованием глаголов желательного, повелительного, изъявительного 

наклонений; 

проводить морфологический разбор глагола, причастия, деепричастия, 

подражательных слов, послелогов, союзов, частиц; 

определять спряжение глаголов; 

различать безличные глаголы; 

правильно употреблять вспомогательные глаголы; 

распознавать формообразующие и словообразующие суффиксы глаголов; 

изменять глаголы изъявительного наклонения по временам: настоящее-

будущее время, прошедшее время, изменять глаголы по лицам, числам; 

образовывать утвердительную и отрицательную форму глаголов настоящего-

будущего, прошедшего времени; 

проводить орфографический анализ сложных глаголов; 

различать и использовать в речи неспрягаемую форму глагола – инфинитив, 

двучленные глагольные сочетания; 

правильно образовывать и употреблять глагольные сочетания; 

образовывать и употреблять в речи формы причастий и деепричастий, 

различать их по вопросам и суффиксам; 

определять синтаксическую роль причастий и деепричастий; 

изменять одиночные причастия по падежам, лицам, числам; 
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выделять причастный оборот в предложении и соблюдать знаки препинания в 

предложениях с причастными оборотами; 

распознавать деепричастный оборот в составе предложения, определять его 

границы, конструировать предложения с деепричастным оборотом; 

распознавать и правильно употреблять в речи подражательные слова, 

определять синтаксическую роль подражательных слов; 

определять подражательные слова по значению; 

распознавать послелоги и использовать их в речи, определять простые и 

составные послелоги; 

отличать наречия от послелогов в марийском языке; 

осознавать особенности союзов в марийском языке по сравнению с русским 

языком; 

выявлять роль союзов как средства связи предложений и частей текста; 

распознавать и различать сочинительные и подчинительные союзы; 

распознавать частицы, использовать в речи частицы разных разрядов; 

распознавать и правильно употреблять в речи междометия, различать разряды 

междометий; 

распознавать слова, отражающие в языке национальную культуру, духовно-

этические и эстетические представления марийского народа. 

51.10.6. Предметные результаты изучения родного (марийского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

определять основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), 

публицистического (выступление, интервью), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление) художественного стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа); 

выделять в текстах и объяснять слова, отражающие национальную культуру, 

духовно-этические и эстетические представления марийского народа; 

соблюдать нормы литературного языка, корректировать свою речь в 

соответствии с нормами современного литературного языка; 

выявлять, анализировать и исправлять ошибки в устной и письменной речи в 

соответствии нормами литературного языка (в рамках изученного); 
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определять основные виды словосочетаний, типы связи главного и зависимого 

слов в словосочетании; 

выполнять синтаксический анализ словосочетаний; 

различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 

выражения; 

различать виды второстепенные члены предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство (в рамках изученного); 

правильно ставить тире между подлежащим и сказуемым; 

распознавать приложения как особого вида определения; 

распознавать односоставные предложения, определять их грамматические 

признаки, выявлять особенности употребления односоставных предложений; 

различать виды односоставных предложений: определѐнно-личные, 

неопределѐнно-личные, безличные, назывные; 

различать полные и неполные предложения; 

распознавать предложения с однородными членами, выделять союзною и 

бессоюзною связь; 

выявлять и понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных 

членов разных типов; 

различать виды обособленных членов предложения; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, уке; 

находить обобщающие слова при однородных членах, понимать особенности 

употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов; 

применять нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами; 

различать группы вводных слов и вводных предложений; 

применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями; 

проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений. 
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51.10.7. Предметные результаты изучения родного (марийского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

создавать высказывания о родном языке с привлечением примеров из 

художественной литературы; 

подготавливать сообщения об основоположниках литературного марийского 

языка и марийских ученых-языковедах, о марийских писателях и поэтах, 

высказывавшихся о родном языке; 

соблюдать при устном и письменном общении орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные нормы марийского 

литературного языка (в рамках изученного); 

определять и различать виды сложного предложения; 

анализировать строение бессоюзных, сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных предложений в марийском языке; 

характеризовать сложносочинѐнное и сложноподчинѐнное предложения, 

строение, смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения; 

соблюдать нормы построения сложносочинѐнного и сложноподчинѐнного 

предложений; 

выполнять синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных предложений; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных предложениях; 

различать и объяснять строение сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных 

предложений в марийском и русском языках; 

распознавать и характеризовать подчинительные союзы и союзные слова; 

определять основания для сравнения и сравнивать сложносочинѐнные и 

сложноподчинѐнные предложения по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи; 

распознавать и характеризовать сложноподчинѐнные предложения с 

несколькими придаточными (определительным, изъяснительным, 
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обстоятельственным (места, времени, причины, цели, следствия, условия, уступки, 

образа действия, меры, степени); 

выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей; 

соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения; 

применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи; 

распознавать и характеризовать прямую речь, применять нормы построения 

предложений с прямой речью, правильно оформлять в тексте прямую речь и диалог; 

составлять диалоги: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями; 

выделять в предложении прямую речь и слова автора, объяснять постановку 

знаков препинания; 

употреблять в устной и письменной речи цитаты, объяснять постановку 

знаков препинания при них; 

вести диалог в условиях межкультурной коммуникации. 

52. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный 

(марийский (луговой, горный) язык Республики Марий Эл». 

52.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Государственный (марийский (луговой, горный) язык Республики Марий Эл» 

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

программа по государственному (марийскому) языку, государственный (марийский) 

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

владеющих марийским (горным и луговым) языком, и включает пояснительную 
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записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

государственному (марийскому) языку. 

52.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения государственного 

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

содержания, к определению планируемых результатов. 

52.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

52.4. Планируемые результаты освоения программы по государственному 

(марийскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

52.5. Пояснительная записка. 

52.5.1. Программа по государственному (марийскому) языку разработана с 

целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

В контексте коммуникативного и деятельностного подходов содержание 

программы по государственному (марийскому) языку представлено тремя 

компонентами: коммуникативному, лингвистическому, социокультурному.  

Коммуникативный компонент определяет объѐм речевого материала, 

обеспечивающий сформированность речевых умений и навыков. 

Лингвистический компонент обеспечивает необходимым объѐмом языкового 

материала. 

Социокультурный компонент обуславливает широкое привлечение 

краеведческого и лингвокраеведческого материала как основы реализации диалога 

культур. 

Содержание программы по государственному (марийскому) языку построено 

по блочному принципу с учетом сфер жизнедеятельности: игра, семья, традиции 

семьи, домашние дела, учеба, школа, класс, друг, любимое дело, культура, 

искусство, живопись, образование, спорт, политика. Методической основой 

организации учебного материала служит проблема, близкая и интересная для 
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обучающегося. Разговорные темы, затрагивающие сферу жизнедеятельности 

обучающегося, способствуют постановке проблем, имеющих познавательную и 

личностно-развивающую ценность, а их содержание служит целенаправленному 

воспитательному воздействию на обучающихся.  

52.5.2. В содержании программы по государственному (марийскому) языку 

выделяются следующие содержательные линии: содержание и ситуации для 

говорения, лексика и речевые образцы, грамматический материал, произведения и 

лингвокраеведческий материал. 

52.5.3. Изучение государственного (марийского) языка направлено на 

достижение следующих целей:  

развитие речи на марийском языке;  

формирование коммуникативной компетенции обучающихся;  

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

навыков грамотного, безошибочного письма; 

воспитание уважительного отношения к государственному (марийскому) 

языку, стремление совершенствовать речь на марийском языке. 

52.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения государственного 

(марийского) 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). 

52.6. Содержание обучения в 5 классе. 

52.6.1. Лето начинает, осень завершает. 

52.6.1.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Летние заботы. Дежурство в школьном огороде. В деревне у бабушки. Наш 

сад, огород. Осенняя погода. Цвета осени. Любимый цветок. 

52.6.1.2. Лексика и речевые образцы. 

Поливать, рыхлить землю, купаться. Это яблоко крупнее и вкуснее. Пожилые 

мои бабушка и дедушка. Прохладная погода. Серое небо. Больше – меньше, крупнее 

– мельче, девочка – мальчик. Во время летних каникул. Названия цветов: 

колокольчик, ромашка и другие. 

52.6.1.3. Грамматический материал. 
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Местный падеж. Изменение глаголов по лицам. Сравнительная степень 

прилагательных. 

52.6.1.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Пословицы и поговорки о пользе труда. Осмин Йыван «Олыкыштет 

кушкалеш» («Растѐт в огороде»), С. Чавайн «Кеҥеж» («Лето»), Г. Сабанцев 

«Пакчаште» («В огороде»). 

52.6.2. Родной язык как мать. 

52.6.2.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Родной язык. Марийский язык – родной язык народа мари. Марийский язык в 

финно-угорской языковой семье. Я изучаю марийский язык. Хожу в школу с 

радостью. Наш класс. Наш кабинет.  

52.6.2.2. Лексика и речевые образцы. 

Я – мари, хорошо говорю на марийском языке. Я – русский(ая), но знаю 

марийский язык. Какой твой родной язык? Я – русский(ая), но понимаю марийский 

язык. Родной язык, иностранный язык, английский язык, немецкий, французский 

языки, уметь говорить, понимать, уметь пересказывать, разговаривать, уметь читать, 

уметь писать. 

52.6.2.3. Грамматический материал. 

Числа имѐн существительных. Суффиксы: -шамыч, -влак.  

52.6.2.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Названия финно-угорских народов, места их проживания. Макс Майн «Шочмо 

йылме» («Родной язык»), Г. Матюковский «Эх, тый, шочмо йылме» («Эх, ты, 

родной язык»). 

52.6.3. Дружим со спортом. 

52.6.3.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Спорт – это здоровье. На уроке физкультуры. Спортивные секции. Режим дня. 

Мой друг – футболист. Любимая передача о спорте. Марийские народные игры.  

52.6.3.2. Лексика и речевые образцы. 

Название частей тела, здоровье, здоровый, проводить зарядку, посещать 

спортивную секцию, заниматься спортом, установить рекорд, быстро бежать, 
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вставать, вставать рано утром, умывайся, чисти; беги быстрее, дай (держи, бросай) 

мяч. 

52.6.3.3. Грамматический материал. 

Направительный падеж. Утвердительная и отрицательная формы 

повелительного наклонения глагола. 

52.6.3.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

В. Иванов. «Футбол». Марийские народные игры. А. Горохов. «Тунемше» 

(«Ученик»). 

52.6.4. Родной марийский край. 

52.6.4.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Моя родина – Республика Марий Эл. День рождения Марий Эл. 

Государственная символика Республики Марий Эл. Родной город (село, деревня). 

Моя улица. Мой дом. 

52.6.4.2. Лексика и речевые образцы. 

Родная страна, родной край, место рождения, родной город (деревня). День 

рождения Республики Марий Эл. Лось, флаг, герб, гимн, деревянный (каменный) 

дом, многоэтажный, низкий. 

52.6.4.3. Грамматический материал. 

Родительный падеж. Личные местоимения. 

52.6.4.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

В. Регеж-Горохов «О шочмо мланде» («О родная земля»). Текст гимна. 

Пословицы о родном крае. 

52.6.5. Наступила зима.  

52.6.5.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Зимняя погода. Зимняя природа. Зимние игры. На горке. Помогаем птицам 

зимой. Наступает Новый год. Готовим ѐлочные игрушки. Поздравляем с Новым 

годом.  

52.6.5.2. Лексика и речевые образцы. 

Холодная (морозная) зима, долгая зима, иней, сильный ветер, метѐт метель. 

Слепить снеговика. Очень много. Очень холодно. Это самый долгожданный 

праздник. 
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52.6.5.3. Грамматический материал. 

Винительный падеж. Указательные местоимения. 

52.6.5.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

А. Фѐдоров «Теле» («Зима»), А. Мичурин-Азмекей «Теле» («Зима»). 

Пословицы о зиме. 

52.6.6. Новый год в разных странах. 

52.6.6.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Новогодние традиции в разных странах. Где живѐт Дед Мороз? Новогодний 

подарок. Праздничная еда (угощение). 

52.6.6.2. Лексика и речевые образцы. 

В другой стране, Лапландия, финские ребята, вокруг ѐлки, петь – плясать, 

радоваться, очень ждать, олень, приехать на лошади; пожелания, поздравления, 

приглашать гостей. 

52.6.6.3. Грамматический материал. 

Инфинитив с суффиксом -ман Утвердительная и отрицательная формы 

глаголов настояще-будущего времени. 

52.6.6.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Б. Данилов «Сылне У ий ѐлкына» («Прекрасная новогодняя ѐлка»), «У ий 

муро» («Новогодняя песня»), А. Горохов «У ий кастене» («В новогодний вечер»). 

52.6.7. Свободное время. 

52.6.7.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Время суток. Определение времени. После школы. Выходной день. Хобби.  

52.6.7.2. Лексика и речевые образцы. 

Какое время суток сейчас? Сколько сейчас времени? После уроков … Перед 

уроками … люблю проводить. Проводить свободное время, во время отдыха: 

одиннадцать часов, двенадцать часов пять минут, половина двенадцатого. 

Словосочетания, обозначающие время. 

52.6.7.3. Грамматический материал. 

Наречия времени. Послелоги: годым, деч ончыч, деч вара. 

52.6.7.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 
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Материалы из газет и журналов. 

52.6.8. Поведение, характер. 

52.6.8.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Характер человека. Что такое хорошо, что такое плохо. Моя дружная семья. 

Мой дед – фронтовик. Мы ими гордимся. Каким должен быть врач. 

52.6.8.2. Лексика и речевые образцы. 

Ловкий, яркий, бесстрашный, злой, упрямый. Поступить учиться, закончить 

учѐбу. Уважаемый человек, ветеран войны. Слова, обозначающие характер, 

поведение.  

52.6.8.3. Грамматический материал. 

Дательный падеж. Сложносочинѐнные предложения с союзами кунам, тунам. 

52.6.8.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Миклай Казаков «Кунам колам пайрем салютым» («Когда слышу 

праздничный салют»), Н. Лекайн «Сеҥен пӧртылшӧ салтак» («Солдат – 

победитель»). 

52.6.9. Красивая весна.  

52.6.9.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Весенняя погода. Приметы весны. Птицы возвращаются. В деревне весна. 

Женский день. Любимая мама (бабушка). 

52.6.9.2. Лексика и речевые образцы. 

Прекрасное время. Солнце светит весело. Солнце сильнее греет. Из тѐплых 

стран возвращаются птицы. Поздравляю маму. Дарю подарки. Когда сильнее греет 

солнце, тогда быстрее тает снег. 

52.6.9.3. Грамматический материал. 

Дательный падеж. Сложносочинѐнные предложения с союзами кунам, тунам. 

52.6.9.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

А. Горохов «Шошо» («Весна»), В. Бояринова «Ава» («Ава»), Б. Данилов 

«Толын шырчыкна» («Скворцы прилетели»), А. Фѐдоров «Шошо толын» 

(«Наступила весна»). 

52.6.10. На берегу Волги. 
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52.6.10.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Город на берегу Волги. Козьмодемьянск. Горномарийский район. Известные 

люди района. Этнографический музей под открытым небом. А.В. Григорьев - 

основоположник изобразительного искусства.  

52.6.10.2. Лексика и речевые образцы. 

Волга – самая большая река. В Республике Марий Эл – 4 города. 

Козьмодемьянск – самый старый город в республике. На высоком берегу. 

Яблоневый сад, купеческий город, старый (новый) город, широкие улицы. 

52.6.10.3. Грамматический материал. 

Обстоятельственный падеж. Наречия места. Обобщение знаний о падежах. 

Послелоги: чоло, наре. 

52.6.10.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Текст о Козьмодемьянске. Биографический текст о А.В. Григорьеве. 

52.6.11. В музее.  

52.6.11.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Музеи Республики Марий Эл. Музей Йошкар-Олы. Краеведческий музей им. 

Т. Евсеева. Т.Е. Евсеев – известный этнограф. Предметы быта марийского народа. 

Одежда.  

52.6.11.2. Лексика и речевые образцы. 

Музей, старые предметы, открываться, закрывать, экспонаты. Ходить в 

экспедиции, собирать старинные вещи и предметы. Знакомить людей, просмотрел. 

52.6.11.3. Грамматический материал. 

Существительные с суффиксом -ер. Утвердительная и отрицательные формы 

глаголов второго прошедшего времени. 

52.6.11.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Биографический текст о Т.Е. Евсееве. 

52.6.12. Готовимся к походу. 

52.6.12.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Подготовка к походу. Как вести себя в лесу. Возле костра. Готовим на костре. 

Наблюдаем за природой. Походные песни, народные игры на природе. 

52.6.12.2. Лексика и речевые образцы. 
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Ходить по лесу, наблюдать за природой, вместе, весело, быстро, дружно, по-

быстрому, громко, тихо, разжигать костѐр, налить воды в котѐл, почистить и 

накрошить картошку, соль, солить, напугать, смеяться. 

52.6.12.3. Грамматический материал. 

Наречия образа действия. Повторение всех тем. 

52.6.12.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

И. Одар «Таргылтыш» («Леший»), А. Бик «Чодыраште» («В лесу»). 

52.7. Содержание обучения в 6 классе. 

52.7.1. Осенний праздник. 

52.7.1.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Осень – прекрасное время года. Отличия осени. Выставка «Осенний букет». 

Праздничная осень. Осенние праздники России, Республики Марий Эл. Школьные 

осенние праздники.  

52.7.1.2. Лексика и речевые образцы. 

Праздничный день, прекрасный, золотой, медный цвет, рабочий, богатый 

выход урожая зерновых культур, богатый урожай овощей. Вновь приходим в школу. 

Будем получать знания. Пролетело. Прилагательные, обозначающие вкус. 

52.7.1.3. Грамматический материал. 

Сравнительный падеж.  

52.7.1.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Марийские названия месяцев. Осенние приметы, пословицы, загадки. Осмин 

Йыван «Шыже тольо» («Наступила осень»), Шабдар Осып «Шыже» («Осень»). 

52.7.2. Финно-угорская языковая семья. 

52.7.2.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Финно-угорские народы. Расселение Финно-угров. Финно-угорское языковое 

древо. Место марийского языка в финно-угорском мире. Финно-угорский фольклор. 

52.7.2.2. Лексика и речевые образцы: 

Названия финно-угорских народов, их места жительства, столицы финно-

угорских регионов. По-марийски, по-русски, по-эстонски, по-венгерски, по-

мордовски.  
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52.7.2.3. Грамматический материал. 

Наречия с суффиксами -ла.  

52.7.2.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Финно-угорские народные сказки (из книги «Изи патыр»). 

52.7.3. Школьная жизнь. 

52.7.3.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Важность полученных знаний в будущей жизни. Мой дружный класс. Возле 

расписания. Любимый урок. Мой рабочий день. После уроков. 

52.7.3.2. Лексика и речевые образцы. 

День знаний, мир, вселенная, земля, гора, море, растение, жизненный путь, 

после уроков, свободное время, успокоить ум, проводить уроки, нужно много знать, 

посещать с настроением, верный друг. С новым учебным годом. Садиться за парты.  

52.7.3.3. Грамматический материал. 

Послелоги: деч вара, деч ончыч. Изменение личных местоимений по падежам. 

52.7.3.4. Произведения и лингвокраеведческий материал: А. Новиков 

«Урокышто» («На уроке»), М. Казаков «Шинчымаш пӱтынь ӱмырлан» («Знания на 

всю жизнь»), В. Абукаев «Школыш» («В школу»). 

52.7.4. Моя Родина – Марий Эл.  

52.7.4.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Расположение Республики Марий Эл. Города и посѐлки. Богатство марийских 

лесов. Водоѐмы Республики Марий Эл. 4 ноября – День рождения Республики 

Марий Эл. Йошкар-Ола – столица Республики Марий Эл. Поэты и композиторы о 

Йошкар-Оле. 

52.7.4.2. Лексика и речевые образцы. 

Названия ягод, рыб, растений; Волга, Вятка, Илеть, Немда, Ветлуга. Нужно 

гордиться (любить, благоустраивать). И русские, и мари, граница, граничит, 

занимает, чтобы сохранить природное богатство. 

52.7.4.3. Грамматический материал. 

Сложные предложения с союзом манын. Совместный падеж.  
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Конструкции с сочетанием инфинитив и кӱлеш. Суффикс множественного 

числа существительных – ла.  

52.7.4.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Г. Матюковский «Эсен лий, шочмо марий мланде!» («Будь прекрасна, родная 

марийская земля!»). Тексты о реках и озѐрах марийской земли. В. Сапаев «Кушеч 

шочмэл тӱҥалеш?» («С чего начинается Родина?»). 

52.7.5. Праздник в нашей семье. 

52.7.5.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Семейные традиции. День рождения. Праздничный стол. Сервировка стола. 

Марийские национальные блюда. Правила поведения за столом.  

52.7.5.2. Лексика и речевые образцы. 

Завтрак, обед, ужин, горячее блюдо, сладкое блюдо, холодное блюдо, 

вареники, ватрушка, крупеник, до ухода, до прихода, гости, застолье, посуда, хлеб – 

соль, кушать не спеша, нужно хорошо сидеть, нельзя разговаривать, смеяться; до 

прихода (до ухода) гостей; не разговаривай во время еды.  

52.7.5.3. Грамматический материал. 

Конструкции с суффиксами -меке, -мешке, -шыла. Притяжательные суффиксы 

существительных.  

52.7.5.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Названия марийских национальных блюд. Рецепты национальных блюд. 

А. Бик «Шӱжарем» («Сестрѐнка»). 

52.7.6. Наступает Новый год. 

52.7.6.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Волшебная зима. Новый год. Традиции народа мари. Марийские народные 

зимние праздники. Шорыкйол (Рождество). 

52.7.6.2. Лексика и речевые образцы. 

Поздравляю с Новым годом. Отмечать, праздновать, печь, готовиться, древние 

мари, ряженые, по марийским обычаям, праздничная одежда, блины, самый 

долгожданный праздник, самый весѐлый праздник. Слова, связанные с праздником 

Шорыкйол. 
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52.7.6.3. Грамматический материал. 

Конструкции с суффиксами -ме (-мо, -мӧ), -ыме (-ымо, -ымӧ). Превосходная 

степень прилагательных. Послелог мучко. 

52.7.6.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Шадт Булат «Ёлка», В. Акцорин «Шорыкйол» («Рождество»), М. Казаков 

«Йӱштӧ Кугыза» («Дед Мороз»). 

52.7.7. В мире профессий. 

52.7.7.1. Содержание и ситуации для говорения. 

В мире профессий. Профессии моих родителей. Какая профессия нравится 

мне. Кем я хочу быть? Куда дальше пойти учиться? 

52.7.7.2. Лексика и речевые образцы. 

Названия профессий на марийском языке. Выбирать, после окончания школы, 

радовать. Какая профессия нравится тебе? В мире есть много профессий. – Кем ты 

хочешь быть? – Хочу быть … (пока не знаю).  

52.7.7.3. Грамматический материал. 

Суффиксы существительных -зе (-зо, -зӧ), -че (-чо, -чӧ). Утвердительная и 

отрицательная форма глаголов желательного наклонения.  

52.7.7.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

М. Казаков «Тый кӧ лийнет?» («Кем хочешь быть?»), «Маляр». 

52.7.8. Марийский театр. 

52.7.8.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Йошкар-Ола театральная. История марийского театра. Марийский 

национальный театр драмы им. М. Шкетана. Артисты марийского театра. Мы идѐм в 

театр. Афиша театра. 

52.7.8.2. Лексика и речевые образцы. 

Имени Шкетана (Константинова, Сапаева), известный, аплодировать, 

спектакль начинается, заканчивается, открывается занавес, один акт, играют в 

спектакле, заслуженный артист, получил звание заслуженного артиста, родился, 

впервые.  

52.7.8.3. Грамматический материал. 
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Утвердительная и отрицательная форма глаголов второго прошедшего 

времени.  

52.7.8.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Биографический текст о М. Шкетане. М. Шкетан «Парашют». Текст об 

истории театра. 

52.7.9. В библиотеке.  

52.7.9.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Книга – наш друг. В школьной библиотеке. Разговор с библиотекарем. Моя 

любимая книга. Национальная библиотека им. С.Г. Чавайна. Детские газеты и 

журналы на марийском языке. 

52.7.9.2. Лексика и речевые образцы. 

Учебная книга, художественное произведение, детская книга, интересная 

книга, на нижней (верхней) полке, на переднем (заднем) ряду, во время перемены, 

кто-нибудь, сколько-нибудь, несколько.  

52.7.9.3. Грамматический материал. 

Неопределѐнные местоимения. Наречия, обозначающие количество.  

52.7.9.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

С. Чавайн «Книга». Детские газеты и журналы на марийском языке. 

Биографический текст о С. Чавайне. Шабдар Осып «Книгам кузе кучыман» («Как 

пользоваться книгой»).  

52.7.10. Берегите здоровье. 

52.7.10.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Режим дня. Чистота – залог здоровья. Здоровье в наших руках. Части тела. В 

поликлинике. В аптеке. Народные рецепты моей бабушки. 

52.7.10.2. Лексика и речевые образцы. 

Знобит, грязнуля, красивый, чистый, зубной врач (стоматолог). Болит, лечит, 

болезнь, больной, заболеть, тело, укреплять, покупать лекарство, посоветоваться. 

Слова, обозначающие части тела. Промочил(а) ноги, поэтому заболел(а). Заболел(а) 

из – за мороженого.  

52.7.10.3. Грамматический материал. 



1299 

Программа - 03 

Послелог кӧра. Сложное предложение с союзом садлан. 

52.7.10.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

В. Осеева «Йомдарыме кече» («Потерянный день»). Пословицы о бережном 

отношении к здоровью. А. Бик «Мый ом лӱд» («Я не боюсь»). 

52.7.11. Праздник Победы.  

52.7.11.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Великий праздник. Возле памятника. Выпускники нашей школы – участники 

Великой Отечественной войны. Герои марийской земли. Орден моего деда 

(прадеда). 

52.7.11.2. Лексика и речевые образцы. 

За свободу, поле боя, осиротеть, погибнуть (умереть), совершить подвиг, 

награждѐн орденом (медалью). 

52.7.11.3. Грамматический материал. 

Послелог верч. Обращение. 

52.7.11.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

А. Букетов «Ок мондалт» («Не забывается»). 

Г. Иванов «Кок сӱрет» («Две картины»). Текст о Сергее Суворове. Умение 

использовать послелог верч. 

52.7.12. Путешествие в Звениговский район.  

52.7.12.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Звениговский район. Самый молодой город Звенигово. Известные люди 

Звениговской стороны. Первый марийский композитор. Судостроительный завод 

им. С. Бутякова. 

52.7.12.2. Лексика и речевые образцы. 

Соседний район. По Волге. Завод им. С. Бутякова. Продукция сельского 

хозяйства, железная дорога. Как можно попасть в Звениговский район? 

52.7.12.3. Грамматический материал. 

Обобщение. 

52.7.12.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 
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Биографический текст о И.С. Ключникове-Палантае. Текст о городе Звенигово 

и Звениговском районе.  

52.8. Содержание обучения в 7 классе. 

52.8.1. Главное – учѐба. 

52.8.1.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Главное в жизни человека – знание. Новые предметы. На уроке марийского 

языка. Во время перемены. Режим дня. Подготовка домашнего задания. История 

моей школы. Школьные мероприятия. 

52.8.1.2. Лексика и речевые образцы. 

Начинается урок, заканчивается урок, стараться хорошо учиться, много знать, 

утром, вечером, днѐм, учебный день, учебное время, время для отдыха, обед, 

построена в … году, проводится, добавились новые предметы.  

52.8.1.3. Грамматический материал. 

Имя числительное. 

52.8.1.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

М. Емельянов «Чеверын, кеҥеж» («До свидания, лето»). Текст об истории 

своей школы. 

52.8.2. Марийские языковеды. 

52.8.2.1. Содержание и ситуации для говорения. 

В.М. Васильев – первый доктор филологических наук, фольклорист, этнограф. 

Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории 

им. В.М. Васильева. Где готовят будущих учителей марийского языка? Институт 

национальной культуры и межкультурной коммуникации федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Марийский государственный университет». Современные учѐные – языковеды.  

52.8.2.2. Лексика и речевые образцы. 

Известный языковед, учѐный, изучать, исследовать, исследователь; готовят 

будущих учителей марийского языка; сектор языка (истории, литературы), внести 

свой вклад.  

52.8.2.3. Произведения и лингвокраеведческий материал. 
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Биографический текст о В. Васильеве. В. Васильев «Марий йылме» 

(«Марийский язык»). Небольшие рассказы и стихи В.М. Васильева. Сборник 

«Марий муро» («Марийские песни»).  

52.8.3. Осенняя пора. 

52.8.3.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Осенние работы. Уроки технологии на пришкольном участке. В овощном 

магазине. Что можно приготовить из овощей? Осенняя природа. Во время осенних 

каникул. 

52.8.3.2. Лексика и речевые образцы. 

Собирать семена цветов, копать землю (грядки), собирать овощи; сняла 

летний наряд; не зря, вдруг, впустую, в гости, второпях. 

52.8.3.3. Грамматический материал. 

Наречия причины и цели. Краткая и полная формы прилагательных.  

52.8.3.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

С. Чавайн «Изайлан полшем» («Помогаю брату»), «Шыже тӱс» («Осенние 

цвета»), Дим. Орай «Сӧрал жап» («Прекрасное время»). Наблюдения (народные). 

52.8.4. Дружба.  

52.8.4.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Наша семья. Родители – пример для нас. Хочу быть как папа (мама). Горжусь 

своим другом (подругой). Мы – представители разных народов. Дружба между 

людьми разных национальностей. 

52.8.4.2. Лексика и речевые образцы. 

Гордиться, быть похожим на него (неѐ), верный друг, все вместе, по вечерам, 

старше, младше, жить в дружбе, помогать друг другу, готов(а) помочь, понимает, 

можно доверять, иметь одно мнение, откровенно разговаривать, вместе, как братья, 

как сестры.  

52.8.4.3. Грамматический материал. 

Сравнительная и превосходная степени прилагательных. Безглагольные 

предложения. (Мой друг – мари, русский). 

52.8.4.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 
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С. Чавайн «Изак – шоляк-влак» («Братья»), Шабдар Осып «Кориш» (отрывок 

из повести),. К. Беляев «Йолташ» («Друг»). Пословицы о дружбе. 

52.8.5. Йошкар – Ола – Чарла. 

52.8.5.1. Содержание и ситуации для говорения. 

История города Йошкар-Олы. Первые улицы города. Музей истории города. 

Памятники истории. Город начинается с вокзала. Мой город (моѐ село). 

52.8.5.2. Лексика и речевые образцы. 

На берегу Малой Кокшаги, по указу царя, дремучий лес, вокруг города, 

глубокий ров, деревянный забор, земляной вал, старый, раньше, древний, 

бревенчатый, кирпичный, богатый, купец, церковь (Вознесенская, Троицкая, 

Воскресенская, Иерусалимская, Тихвинская); железная дорога, хочу пойти 

(поехать), хотел бы попасть, раньше называлась, хотел бы спросить, хочу пойти в 

гости. Раньше я жил(а) в деревне, а сейчас – в городе.  

52.8.5.3. Грамматический материал. 

Антонимы (прилагательные). Прошедшее время желательного наклонения.  

52.8.5.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

А. Букетов «Йошкар-Ола», А. Патрушев «Чарла – Йошкар-Ола». 

52.8.6. Хобби. 

52.8.6.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Хобби. Умение проводить свободное время с пользой. Школьные кружки. Дом 

детского творчества. Это интересно знать (из книги рекордов Гиннеса).  

52.8.6.2. Лексика и речевые образцы. 

… радует душу, … развивает ум, собранные значки (открытки, …), сделанные 

своими руками (связано, сшито, нарисовано); коллекционировать марки, значки, 

открытки и другое; проводить с пользой, собираться, заниматься рукоделием, 

слушать музыку, конструировать, писать стихотворения, придумывать. У тебя есть 

хобби? Что ты любишь проводить? На какой кружок хочешь записаться? Что 

хочешь научиться проводить? 

52.8.6.3. Грамматический материал. 

Страдательные причастия. 
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52.8.6.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Интересные, удивляющие информации из газет и журналов. Обучающие 

тексты разным видам рукоделия. М. Казаков «Политехника занятий». 

52.8.7. Зимняя пора. 

52.8.7.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Зима в моем крае. Зимняя погода. Прогноз погоды. Сравнение погоды 

вчерашнего и сегодняшнего дней. Кормушки для птиц. В магазине верхней одежды. 

Новый год – любимый праздник. Поздравляю с Новым годом. Во время зимних 

каникул. 

52.8.7.2. Лексика и речевые образцы. 

Белая перина, сугробы, наклонить, сгорбиться, следы, трескучий мороз, 

сообщение о погоде, местами, температура воздуха, ледяная дорога, лежит густой, 

заметает дороги, блестит, ослепляет, от корней до верхушки, хлебные крошки, 

кусочки сала, надо беречь (защищать). Пусть Новый год принесѐт счастье для всех. 

52.8.7.3. Грамматический материал. 

Послелоги деч посна, дене пырля. 

52.8.7.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Б. Данилов «Йӱштӧ чевертен» («Мороз разукрасил»), В. Колумб «Кайык-

влакын таҥже» («Друзья птиц»), Ю. Чавайн «Теле» («Зима»), Чалай Васлий 

«Кайыклан» («Для птиц»). Народные приметы. 

52.8.8. Волжская сторона.  

52.8.8.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Месторасположение Волжского района. На поезде в Волжский район. 

Национальный парк «Марий чодра». Место отдыха – озеро Яльчик. Город Волжск. 

Известные люди Волжского района. Иван Ямбердов – известный художник.  

52.8.8.2. Лексика и речевые образцы. 

Широкое поле, овраги, реки, луга, озера, деревни, из окна поезда, остаются 

позади, место отдыха населения, укреплять здоровье, песчаный берег озера, впадает, 

сберечь. 

52.8.8.3. Грамматический материал. 
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Послелоги, обозначающие место, и изменение их по лицам. 

52.8.8.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Текст о национальном парке «Марий чодра». Биографический текст о 

Иване Ямбердове. З. Краснов «Волжск ола» («Город Волжск»). 

52.8.9. Детская мода.  

52.8.9.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Умение одеваться. Журналы детской моды. Школьная форма. В ателье. Я хочу 

научиться шить (вязать, вышивать, конструировать). Модные журналы.  

52.8.9.2. Лексика и речевые образцы. 

Одежда по времени года, летняя (зимняя, осенняя, весенняя) одежда, детская 

одежда, мне нравится, мне подходит, дырявый, в заплатках, вышитая, с длинным 

(коротким) рукавом, украшена, подобрать по вкусу, научиться шить самой, заказать 

в ателье. Если бы я был(а) модельером, … . Если бы была швеѐй, … 

52.8.9.3. Грамматический материал. 

Конструкции с условно – придаточным предложением (лиям ыле гын, моштем 

ыле гын). Наречия с суффиксами -н, -ын. 

52.8.9.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Материалы из газет и журналов. 

52.8.10. Музыкальная полянка. 

52.8.10.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Роль музыки в жизни человека. Марийская мелодия. Любимая мелодия. 

Любимый певец (певица). Отец и сын (Я. Эшпай и А. Эшпай). Любимая радио - и 

телепередача. Марийские музыкальные инструменты. Колледж культуры и 

искусства в Йошкар-Оле. 

52.8.10.2. Лексика и речевые образцы. 

Звучит, мелодия, музыкальный инструмент, плясать под музыку, исполнять; 

эстрадный (оперный) певец(ица), чистоголосый, душевная, поднимает настроение, 

талантливый певец, талант, написать музыку; заслуженный деятель Марий Эл, 

известный композитор, готовит будущих музыкантов.  

52.8.10.3. Грамматический материал. 

Действительные причастия. 



1305 

Программа - 03 

52.8.10.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

А. Горохов «Муро» («Песня»). Материалы из газет и журналов. А. Богданов 

«Ача ден эрге» («Отец и сын»).  

52.8.11. Весна. 

52.8.11.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Природа просыпается. Йыван Кырла о весне. Весна в нашем городе (селе). 

Весной в школьном огороде (саду). Обманчивый весенний ветер. Береги здоровье! У 

врача. 

52.8.11.2. Лексика и речевые образцы. 

Природа просыпается, снег тает, убавляется, темнеет; дороги появляются, 

бежит в оврагах вода, тает снег, бегут ручьи, появляется озимь, почки на деревьях 

набухают, появляются первые листья, все живое просыпается, начинает цвести, 

начинают вить гнезда, можно заболеть. 

52.8.11.3. Грамматический материал. 

Обобщение о послелогах. 

52.8.11.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Й. Кырла «Шошо кече шырата» («Светит весеннее солнце»), В. Дмитриев 

«Школ пакчаште» («В школьном огороде»), С. Чавайн «Чевер шошо» («Красивая 

весна»), Шабдар Осып «Шошо ояр кече» («Яркое весеннее солнце»). 

52.8.12. Туризм. 

52.8.12.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Заканчивается учебный год, скоро будут летние каникулы. Турслет возле реки 

Илеть (Кокшаги, Ошлы). Это интересно знать (откуда начинаются реки Малая и 

Большая Кокшага). Наблюдение за природой.  

52.8.12.2. Лексика и речевые образцы. 

Идти в поход, ставить палатку, перейти через реку, разжигать костѐр, варить 

чай, наблюдать за природой, собирать (сушить)лечебные травы, родник, вытекать, 

родниковая вода, муравейник; уметь ориентироваться в лесу, ходить с 

осторожностью; в нашем крае самая длинная река – Малая Кокшага, а самая 

большая река – Волга.  
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52.8.12.3. Грамматический материал. 

Обобщение о наречии. 

52.8.12.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

В. Сави «Кишке» («Змея»), В. Регеж-Горохов «Шӱшпык» («Соловей»), 

А. Кузнецов «Йӱр» («Дождь»). 

52.9. Содержание обучения в 8 классе. 

52.9.1. Время сбора урожая. 

52.9.1.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Сельское хозяйство нашей республики. Время сбора урожая. Хлеб – всему 

голова. Подготовка специалистов сельского хозяйства. В.П. Мосолов – первый 

марийский академик. Известные люди Мари-Турекского района. 

52.9.1.2. Лексика и речевые образцы. 

И взрослые, и дети, сельскохозяйственные работы, земледелец, рожь, 

пшеница, время сбора урожая, выращивать, держать скот, жать, удобрять, возить на 

элеватор, труженики – передовики, общее богатство, нива, урожайность. 

52.9.1.3. Грамматический материал. 

Второе прошедшее (долгое) время глаголов (тунемаш йӧратен улмаш). 

52.9.1.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Е. Макаров «Туныкты – шо гыч академик марте» («От учителя до 

академика»), В. Юксерн «Вӱдшӧ йога, серже кодеш» («Воды текут, берега 

остаются»). Тексты об известных сельскохозяйственных предприятиях республики. 

52.9.2. Марийская письменность. 

52.9.2.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Развитие марийской письменности. Первые книги на марийском языке. 

Первые марийские буквари. Зарождение марийского литературного языка. Первые 

марийские просветители. 

52.9.2.2. Лексика и речевые образцы. 

Письменность, письменный знак, луговой марийский язык, горномарийский 

язык. 

52.9.2.3. Произведения и лингвокраеведческий материал. 
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Тексты о марийской письменности, о первых учебниках на марийском языке. 

52.9.3. Знание – наше богатство. 

52.9.3.1. Содержание и ситуации для говорения. 

День знаний. Знание – наше богатство. Школа – источник знаний. Хорошие 

знания помогут в выборе профессии. Семейные династии учѐных. 

52.9.3.2. Лексика и речевые образцы. 

Знания открывают дороги жизни. Учебный день, детские голоса, звенит 

звонок, редко, часто, ходить (посещать), нужно выучить, нужно читать, нужно 

знать, нужно быть готовым.  

52.9.3.3. Грамматический материал. 

Причастия будущего времени с суффиксами -шаш, (-ышаш). 

52.9.3.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Ю. Чавайн «Парт коклашке шинчына» («Садимся за парты»). Тексты о семье 

(династии) учѐных.  

52.9.4. Берегите природу! 

52.9.4.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Природа – главное богатство Земли. Человек и природа. Роль природы в 

жизни марийского народа. Богатство марийской земли. Заповедник «Большая 

Кокшага». Лекарственные растения Республики Марий Эл.  

52.9.4.2. Лексика и речевые образцы. 

Богатство земли, издавна, загрязнять, марать, отравлять воздух, названия 

лекарственных трав; песок, глина, традиции, море, тишина, раскидистые, красивые, 

макушка, ветки, ствол, корни дерева. 

52.9.4.3. Грамматический материал. 

Частицы: -ат, эсогыл. Сравнительная степень прилагательных. 

52.9.4.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

А. Мичурин-Азмекей «Первый гана чодыраште» («Впервые в лесу»), С. Чавайн 

«Ото» («Роща»), М. Иванов «Мый моткоч йӧратем» («Я очень люблю»). 

52.9.5. Современная Йошкар-Ола. 

52.9.5.1. Содержание и ситуации для говорения. 
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Йошкар-Ола – современный город. Современная архитектура. Учреждения 

культуры города. Промышленные предприятия города. Учебные заведения города. 

Экскурсия по городу. От бульвара Победы до другого берега Кокшаги.  

52.9.5.2. Лексика и речевые образцы. 

На окраине, в центре города, красивое место, красиво выглядит. От бульвара 

Победы до другого берега Кокшаги, парк Победы, Дворец культуры им. Ленина, 

стадион «Дружба», общежитие, кондитерская фабрика, монумент Воинской славы, 

вечный огонь, Парк культуры и отдыха, бульвар Чавайна, Академический русский 

театр драмы им. Г. Константинова, кинотеатр «Октябрь». 

52.9.5.3. Грамматический материал. 

Способы обозначения места (местный, направительный падежи, послелоги, 

наречия). 

52.9.5.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

В. Панов «Илыше – мын эн чеверже» («Самое красивое в жизни»), В. Рожкин 

«Йошкар-Ола».  

52.9.6. Встречают по одѐжке. 

52.9.6.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Марийская национальная одежда. Различия между старинными и 

современными национальными костюмами. Кому какая одежда нравится. Какой 

должна быть школьная форма. Этикет. Умение вести себя в общественных местах.  

52.9.6.2. Лексика и речевые образцы. 

Внешний вид, подходит по телосложению, бестолковый, приличный, с вами, 

ясно сказать, ласково, уважительно разговаривать, спокойный характер, громко 

разговаривать, шуметь, уступить место, пожилой человек, садитесь, пожалуйста, 

вам подходит.  

52.9.6.3. Грамматический материал. 

Способы обозначения образ действия (наречие, существительное и гай, 

существительное и дене, существительное и деч посна, деепричастие). 

52.9.6.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 
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Я. Пинясов «Петю ден Мику» («Петя и Коля»). Слова этикета. Л. Воронкова 

«Ава» («Мама»). Тексты о марийском национальном костюме. 

52.9.7. Моркинский район. 

52.9.7.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Место, расположение Моркинского района. Природное богатство 

Моркинского района. Экскурсия по Моркинскому району. Моркинский район – 

родник таланта. В.Х. Колумб – поэт, новатор. Марийский фольклор. 

52.9.7.2. Лексика и речевые образцы. 

Прославлять, талантливый, поэт – новатор, писать (сочинять) стихотворения, 

новые способы, новые шаги, развивать поэзию, гора Карман, гора Овда. 

52.9.7.3. Грамматический материал. 

Сложные предложения с союзами гын, гынат. 

52.9.7.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Осмин Йыван «Шӱвырзӧ» («Волынщик»). Биографический текст о В. Колумбе. 

А. Мокеев «Шокталте, шӱвыр» («Играй, волынка»), В. Изилянова «Морко велне» 

(«В моркинской стороне»). 

52.9.8. Москва – столица России. 

52.9.8.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Москва – столица России. Из истории столицы. Интересные места Москвы. 

Экскурсия по Кремлю. Зимние каникулы в Москве.  

52.9.8.2. Лексика и речевые образцы. 

Князь Юрий Долгорукий основал Москву, сердце России, в Кремле, царь 

пушка, царь колокол, красиво украшенный колокол, пуд, давным-давно. Я не был ..., 

поэтому хотел бы… . Много интересного можно увидеть в Москве, поэтому я 

собираюсь поехать в Москву во время зимних каникул. До Москвы можно 

добраться на автобусе, на машине, на поезде. Из Йошкар-Олинского аэропорта до 

Москвы можно долететь на самолѐте. 

52.9.8.3. Грамматический материал. 
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Способы обозначения признаки предметов (прилагательное, существительное, 

числительное, причастие, существительные в родительном падеже). Сложные 

предложения с союзами гын, гынат. 

52.9.8.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Миклай Казаков. «Мый Москваште каем» («Я шагаю по Москве»). Тексты о 

Москве. 

52.9.9. Марийские спортсмены. 

52.9.9.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Спорт – это здоровье. Марийские спортсмены. В.Н. Исаев – известный 

лыжник. Факультет спорта и туризма в ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет». Спортивные объекты в нашей республике. Мой любимый спортсмен, 

любимая телепередача о спорте. 

52.9.9.2. Лексика и речевые образцы. 

Собирается народ, соревнуются спортсмены, бегают, прыгают; играть в 

футбол, сильный спортсмен, готовят учителей физической культуры, быстрее всех, 

сильнее всех, как ветер, добиться успеха. 

52.9.9.3. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Биографический текст о В.Н. Исаеве. Материалы из газет и журналов. 

М. Казаков «Йӧратем мый теле кечым» («Люблю я зимний день»). 

52.9.10. Искусство. 

52.9.10.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Роль искусства в жизни человека. Работники искусства. В кинотеатре, на 

выставке. Любимый артист (художник).  

52.9.10.2. Лексика и речевые образцы. 

Передний (задний, средний) ряд, любить посещать, любить смотреть, хорошо 

сыграть (роль), развивать культуру, работник культуры (искусства), внести свой 

вклад, заслуженный артист, названия учреждений культуры (искусства).  

52.9.10.3. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Тексты о работниках культуры (искусства). Материалы из газет и журналов. 

52.9.11. Природа просыпается. 

52.9.11.1. Содержание и ситуации для говорения. 
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Изменения весенней природы по месяцам. 26 апреля – День национального 

героя. 9 Мая – День Победы. Весна – время работы в садах, огородах. Мы помогаем 

родителям. 

52.9.11.2. Лексика и речевые образцы. 

Солнце улыбается, природа становится краше, набухают почки, поднимает 

настроение, беречь, время цветения сада, время пробуждения природы, огородные 

заботы, выглядит красиво, боронить, рыхлить, встречаться с ветеранами, у 

памятника (монумента), возлагать цветы. 

52.9.11.3. Грамматический материал. 

Составное глагольное сказуемое. 

52.9.11.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

В. Иванов «Самырык садовник-влак» («Юные садовники»), В. Крылов 

«Шыргыжше пеледыш» («Улыбающиеся цветы»), В. Акцорин «Чумбылат». Тексты о 

национальных героях. 

52.9.12. Долгожданные каникулы. 

52.9.12.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Последний звонок. Июнь – начало лета. Где провести летние каникулы? Места 

отдыха и оздоровительные лагеря нашей Республики Марий Эл. Экскурсии по 

республике. Памятники природы.  

52.9.12.2. Лексика и речевые образцы. 

Начало лета, тѐплые ночи, сила солнечных лучей, покрывается зелѐным 

цветом, каких только нет цветов, прекраснейшие, вкуснейшие, готовиться в дальний 

путь, пройтись по родным местам, выражения этикета.  

52.9.12.3. Грамматический материал. 

Повторение. 

52.9.12.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Пословицы о лете. Н. Мухин «Кеҥежым» («Летом»). 

52.10. Содержание обучения в 9 классе. 

52.10.1. Закончилась трудовая четверть. 

52.10.1.1. Содержание и ситуации для говорения. 
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Лето – время созревания плодов. Готовь сани летом ... Хороший урожай. Один 

запомнившийся день лета. Отдохнув хорошо, садимся вновь за парты.  

52.10.1.2. Лексика и речевые образцы. 

Лагерь труда и отдыха, с утра до вечера, картофельное (свекольное) поле, во 

время отдыха, во время работы, никогда не забуду, косить сено, ворошить (сушить) 

сено, теперь, однажды, затем. Если не поливать, то ничего не вырастет. Когда 

каникулы закончатся, мы пойдѐм в школу.  

52.10.1.3. Грамматический материал.  

Способы обозначения времени (наречия времени, послелоги, деепричастия с 

суффиксами (-меке, -мешке, -шыла). 

52.10.1.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Н. Лекайн «Саска кӱмӧ жап» («Время созревания плодов»). Биографический 

текст о Н. Лекайне. 

52.10.2. Система образования. 

52.10.2.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Первые школы в нашем крае. Братство святителя Гурия. Казанская 

Новокрещенская школа. Первая марийская школа. Просветители.  

52.10.2.2. Лексика и речевые образцы. 

Церковно-приходская школа, миссионеры, новокрещенская школа, братство 

святителя Гурия. 

52.10.2.3. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Материалы и тексты о системе образования в Марийском крае. 

52.10.3. Роль техники в жизни человека. 

52.10.3.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Роль техники в жизни современных людей. Будешь хорошо учиться - 

достигнешь успеха. На уроке информатики. Поволжский технологический 

университет. Требования современной армии.  

52.10.3.2. Лексика и речевые образцы. 

Внедрять в жизнь, важность, новые идеи, новые победы, проводить большие 

шаги, издавна, с давних пор, облегчить труд, разрабатывать программы. 
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52.10.3.3. Грамматический материал. 

Союзы (садлан кӧра, садлан верч, тудлан верч). 

52.10.3.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Текст о Поволжском государственном технологическом университете. 

А. Тимиркаев «Учѐный тукым» («Поколение учѐных»). 

52.10.4. Марийские народные праздники. Праздники бывают разные. 

Государственные праздники Марий Эл. 

52.10.4.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Марийские народные праздники. Пеледыш пайрем – праздник дружбы.  

52.10.4.2. Лексика и речевые образцы. 

По всей России, названия государственных праздников Марий Эл (День 

рождения Марий Эл, День марийской письменности, День национального героя), 

марийские народные праздники, религиозные праздники, праздник дружбы, 

проводится в … месяце, красиво одевшись, держась за руки.  

52.10.4.3. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Тексты о марийских народных праздниках. Миклай Казаков. «Пеледыш 

пайрем» («Праздник цветов»). 

52.10.5. Сернурский район. 

52.10.5.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Сернурский район. Соседние районы. Известные люди сернурской стороны. 

К. Васин – человек с энциклопедическим умом. 

52.10.5.2. Лексика и речевые образцы. 

Взялся с настроением, литературная деятельность, отдать все силы, 

исторического жанра, связано с … , народный писатель, уважаемый человек, 

исторические произведения.  

52.10.5.3. Произведения и лингвокраеведческий материал: Материалы из газет 

и журналов. Биографический текст о К. Васине. 

52.10.6. Молодое поколение.  

52.10.6.1. Содержание и ситуации для говорения. 
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У каждого поколения свой облик. Что готовит нам будущее. Каким должен 

быть верный друг.  

52.10.6.2. Лексика и речевые образцы. 

Молодое поколение, молодой человек, из поколения в поколение, одного года, 

бесстрашное поколение, в новом веке, не нужно быть бессовестным, не умеющие 

ценить, не умеющие трудиться. 

52.10.6.3. Грамматический материал: Отрицательные причастия с 

суффиксами: -дыме (-дымо, -дымӧ). 

52.10.6.4. Произведения и лингвокраеведческий материал: Материалы из газет 

и журналов. 

52.10.7. Марийский мир. 

52.10.7.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Марий Эл – маленькая часть России. Марийский народ – древний народ. 

История и культура народа. Марийцы, живущие просторах России. Отличия и 

сходства в традициях.  

52.10.7.2. Лексика и речевые образцы. 

Древний народ, в Свердловской, Кировской областях, на Татарской, 

Башкирской, Удмуртской земле, марийцы, живущие в Москве, Санкт – Петербурге. 

Марийский народ – трудолюбивый, гостеприимный. 

52.10.7.3. Грамматический материал: Стили литературного языка. 

Синтаксическое отличие стилей.  

52.10.7.4. Произведения и лингвокраеведческий материал: Материалы из газет 

и журналов. Материалы из журнала «Марийский мир».  

52.10.8. Марийское телевидение и радио. 

52.10.8.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Первые шаги. Я в роли диктора теле-, радио- программы. Известные ведущие. 

Любимая теле-, радио- передача.  

52.10.8.2. Лексика и речевые образцы. 
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Проводить первые шаги, долгое время, люблю смотреть, люблю слушать, 

сообщить, новости, показывать по телевизору, детские передачи, юмор, выходить в 

эфир, завораживать. Названия передач на марийском языке.  

52.10.8.3. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Тексты о телевидении и радио. Материалы о газетах и журналах. 

52.10.9. Йошкар-Ола – центр образования в Марий Эл. 

52.10.9.1. Содержание и ситуации для говорения. 

В мире профессий. Учебные заведения Йошкар-Олы. Роль учителей в жизни 

человека.  

52.10.9.2. Лексика и речевые образцы. 

Начальная школа, средняя школа, получить высшее образование, бакалавр, 

магистр, поступить учиться, после окончания школы, сдавать экзамены, в этом году, 

в следующем году, выбирать, куда-нибудь, пока не знаю, пока не могу сказать, ещѐ 

не знаю.  

52.10.9.3. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Н. Ялкайн «Туныктышо» («Учитель»), С. Чавайн «Элнет». Тексты об учителях, о 

династиях учителей. 

52.10.10. Деревенский, городской быт. Сервис.  

52.10.10.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Городская квартира и деревенский дом. Где жить лучше? Обстановка в доме. 

Куда что поставить (повесить, постелить). Молодой дизайнер, новоселье. 

Парикмахерская, обувная мастерская, ателье, мастерская по ремонту бытовой 

техники.  

52.10.10.2. Лексика и речевые образцы. 

Со всеми удобствами, горячая, холодная вода, идѐт по трубам, носить воду из 

колодца, топить печку, мыться в бане, стричь волосы, спроводить причѐску, 

починить сапоги, заказать платье, ремонтировать телевизор.  

52.10.10.3. Произведения и лингвокраеведческий материал: Тексты о жизни в 

деревне и городе. 

52.10.11. Наступает весна.  
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52.10.11.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Нежнокрылая весна. Мама – близкий друг. Женщины приближали Победу. 

Роль женщины в современном мире.  

52.10.11.2. Лексика и речевые образцы. 

Добровольно идти на фронт, лечить солдат, заниматься общественной и 

политической деятельностью. 

52.10.11.3. Грамматический материал. 

Способы обозначения сравнение (сравнительный падеж, сочетания с 

послелогами гай, семын). 

52.10.11.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

В. Бояринова «Тӱняште мо эн шерге?» («Что в мире самое дорогое?»), А. Бик 

«Партизанка Ольга Тихомирова». Произведения о матери. Хвалебные высказывания 

о женщинах. 

52.10.12. В гости к родственным народам.  

52.10.12.1. Содержание и ситуации для говорения. 

Далѐкая Финляндия, Эстония, Венгрия. Ждут нас. История и культура 

родственных народов. Готовимся в дальний путь. Составление анкеты. 

Исследования иностранных учѐных о марийском языке и культуре народа мари.  

52.10.12.2. Лексика и речевые образцы: Другая страна, далѐкая страна, 

Балтийское море, эстонский (финский , …) народ, живут возле Балтийского моря. 

Финляндию называют суоми. На берегу Дуная расположен Будапешт.  

Учитель сказал: «В июле мы с вами поедем на экскурсию в Эстонию». 

52.10.12.3. Грамматический материал: Предложения с прямой речью. 

52.10.12.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

Материалы из газет и журналов. 

52.11. Планируемые результаты освоения программы по марийскому 

(государственному) языку (горному и луговому) на уровне основного общего 

образования. 

52.11.1. В результате изучения марийского (государственного) языка (горного 

и лугового) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на марийском (государственном) языке (горном и 

луговом); 

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 марийском (государственном) языке 

(горном и луговом); 

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; волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, понимание роли марийского 

(государственного) языка (горного и лугового) в жизни народа, проявление интереса 

к познанию марийского (государственного) языка (горного и лугового), к истории и 

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

отношение к марийскому (государственному) языку (горному и луговому), к 

достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 

марийском (государственном) языке (горном и луговом), 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 учѐтом 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, 
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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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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. 

52.11.2. В результате изучения марийского (государственного) языка (горного 

и лугового) на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, умения совместной деятельности. 

52.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

52.11.2.2. 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 

проведѐнного 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. 

52.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

52.11.2.4. 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 марийском 

(государственном) языке (горном и луговом); 

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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 
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52.11.2.5. 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 учѐтом 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. 

52.11.2.6. 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 
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принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

52.11.2.7. 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта перед группой. 

52.11.3. Предметные результаты изучения государственного (марийского) 

языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

понимать речь учителя и отвечать на вопросы; 

понимать содержание текста и пересказать (продолжительность звучания 

текста 2 минуты); 

вступать в коммуникацию по изученным разговорным темам; 
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применять в своей речи до 600 марийских слов и словосочетаний (100 новых 

слов, 500 слов из 1-4 классов); 

составлять диалоги, состоящие из 6-7 реплик, монологи из 7-8 предложений; 

вступать в беседу, задавать вопросы и отвечать на вопросы; 

завершить начатый рассказ по изучаемой теме; 

составлять небольшой текст по рисунку, плану; 

читать вслух и про себя аутентичный текст (в тексте может быть 2-4% 

незнакомых слов) с пониманием основного содержания; 

читать текст по изучаемой теме и кратко пересказывать его содержание (3-4 

предложения); 

находить значение незнакомых слов в словаре; 

писать слова, выражения, изученные по теме (словарный диктант); 

составлять текст по картине (5-6 предложений); 

писать поздравительную открытку;  

составлять и писать небольшой текст по плану. 

52.11.4. Предметные результаты изучения государственного (марийского) 

языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

понимать речь учителя по теме; 

отвечать на вопросы; 

понимать содержание текста и пересказывать своими словами; 

вступать в коммуникацию по изученным разговорным темам; 

применять в своей речи до 700 слов и словосочетаний (100 новых слов, 600 

слов из 1-5 классов); 

составлять диалоги, состоящие из 7-8 реплик, монологи из 9-10 предложений; 

вступать в беседу, задавать вопросы и отвечать на них; 

завершить начатый рассказ по изучаемой теме; 

составлять небольшой текст по рисункам, по плану; 

рассказывать наизусть 4-5 стихотворений (отрывков из стихов); 

читать вслух и про себя текст (в тексте может быть 2% незнакомых слов) с 

пониманием основного содержания; 
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читать текст по изучаемой теме и кратко пересказывать его содержание (4-5 

предложений); 

находить незнакомые слова в словаре; 

делить текст на части, выделять основную мысль, формулировать вопросы; 

выполнять письменные задания, пользуясь усвоенными графикой и 

орфографией; 

составлять краткий конспект текста; 

писать текст по плану; 

писать поздравительную открытку, письмо;  

составлять письменный текст по изучаемой теме. 

52.11.5. Предметные результаты изучения государственного (марийского) 

языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

понимать речь учителя по теме; 

вступать в коммуникацию по изученным разговорным темам; 

применять в своей речи до 700 слов и словосочетаний (50 новых слов, 650 

слов из 1-6 классов); 

подготавливать сообщение по изучаемой теме, но в новой ситуации и без 

предварительной подготовки; 

составлять диалог, состоящий из 8-10 реплик, монолог из 10 предложений; 

рассказать об увиденном, услышанном, прочитанном, выражать своѐ согласие 

или несогласие; 

читать вслух и про себя текст (в тексте может быть 2% незнакомых слов) с 

пониманием основного содержания; 

выбирать из текста необходимую информацию для составления устного 

сообщения; 

самостоятельно составлять и записывать небольшой текст; 

составлять текст-описание;  

составить план по прочитанному тексту. 

52.11.6. Предметные результаты изучения государственного (марийского) 

языка. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

понимать содержание текста, прочитанного учителем или другим 



1328 

Программа - 03 

обучающимся; 

вступать в коммуникацию по изученным разговорным темам; 

применять в речи до 750 слов и словосочетаний (50 – новых слов, 700 слов из 

1-7 классов); 

составлять текст-рассуждение по изученной теме; 

составлять небольшой текст-рассказ по услышанному и прочитанному тексту; 

составлять диалог, состоящий из 9-10 реплик, монолог из 10–12 предложений 

на основе изученной темы; 

читать вслух и про себя текст (в тексте может быть 2% незнакомых слов) с 

пониманием основного содержания; 

читать текст по изучаемой теме и кратко пересказать его содержание; 

писать текст – рассуждение по изученной теме; 

составлять план по прочитанному тексту. 

52.11.7. Предметные результаты изучения государственного (марийского) 

языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

понимать содержание текста с первого прочтения; 

понимать чтение другого человека; 

вступать в коммуникацию по изученным разговорным темам; 

применять в своей речи до 800 слов и словосочетаний (50 новых слов, 750 

слов из 1 – 8 классов); 

составлять диалог, состоящий из 10–12 реплик; монолог из 12–15 

предложений; 

составлять текст-рассуждение, текст-повествование, текст-описание; 

высказывать своѐ мнение по прочитанному тексту; 

читать научно-популярный текст и использовать информацию из него при 

общении (в тексте может быть 3% незнакомых слов); 

читать выразительно художественные тексты, понимать основное содержание; 

называть главных героев текста, авторов произведения, определять основную 

сюжетную линию; 

писать текст по предложенной теме; 

писать текст-описание, текст-рассуждение по изучаемой теме; 
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писать текст по предложенному плану. 

53. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(мокшанский) язык». 

53.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

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

(далее соответственно – программа по родному (мокшанскому) языку, родной 

(мокшанский) язык, мокшанский язык), разработана для обучающихся, владеющих 

родным (мокшанским) языком, и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по родному 

(мокшанскому) языку. 

53.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

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

содержания, к определению планируемых результатов. 

53.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

53.4. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(мокшанскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

53.5. Пояснительная записка. 

53.5.1. Программа по родному (мокшанскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

Мокшанский язык является родным языком мокшанского народа, служит 

средством приобщения к духовному богатству мордовской культуры, средством 

социализации личности, приобщения еѐ к культурно-историческому опыту 

человечества. 

Программа по родному (мокшанскому) языку определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 
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соответствии с целями изучения родного языка, направлена на развитие навыков и 

умений использования родного языка. 

Программа по родному (мокшанскому) языку содержит отобранную в 

соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и 

фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса 

мокшанского литературного языка, сведения о роли языка в жизни общества, о 

языке как развивающемся явлении, речеведческие понятия, на основе которых 

строится работа по развитию связной речи обучающихся, сведения о графике, 

орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий пунктуационных 

правил. 

53.5.2. В содержании программы по родному (мокшанскому) языку 

выделяются следующие содержательные линии: речь, речевое общение и культура 

речи, язык, общие сведения о языке, разделы науки о языке. 

53.5.3. Изучение родного (мокшанского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, воспитание интереса и любви к родному (мокшанскому) языку;  

обучение владению родным (мокшанским) языком во всех видах речевой 

деятельности в различных сферах и ситуациях общения. 

53.5.4. Достижение поставленных целей реализации программы по родному 

(мокшанскому) языку предусматривает решение следующих задач: 

воспитание ценностного отношения к мокшанскому языку как хранилищу 

культурного наследия, включение в культурно-языковое поле мордовского народа, 

осознание исторической преемственности поколений и своей ответственности за 

сохранение родных языка и культуры; 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей (с учѐтом норм литературного мокшанского 

языка и правил речевого этикета), приобщение к литературному наследию 

мордовского народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
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получение знаний о мокшанском языке как системе и развивающемся 

явлении, о закономерностях функционирования мокшанского языка;  

обогащение грамматического строя речи обучающихся; 

совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

53.5.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(мокшанского) 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). 

53.6. Содержание обучения в 5 классе. 

53.6.1. Общие сведения о языке. 

Мокшанский язык – один из финно-угорских языков. Мокшанский язык – 

национальный язык мокшанского народа, один из государственных языков 

Республики Мордовия. 

Родной (мокшанский) язык как развивающееся явление. Формы 

функционирования современного родного (мокшанского) языка: литературный 

язык, территориальные диалекты. 

Родной (мокшанский) язык – язык художественной литературы. Основные 

изобразительные средства родного языка и их использование в речи. 

53.6.2. Система языка.  

Повторение изученного. Алфавит. Звуки и буквы. Слово. Деление слова на 

морфемы. Части речи. Предложение. 

Словосочетание. Простое предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Однородные члены 

предложения. 

Виды предложений по цели высказывания.  

Речевая деятельность и культура речи.  

Речь и речевое общение. Развитие речи. 

Что такое общение? 
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Речь и речевое общение. 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; сочетание разных видов диалога). 

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их 

преодоления. 

Текст. Текст как продукт речевой деятельности. 

Основные признаки и свойства текста: целостность, связность, завершѐнность, 

делимость. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, 

аннотация. 

Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. 

Структура 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. 

Лексические средства связи.  

Структурные средства связи предложений в тексте: порядок слов, анафора. 

Синтаксические средства связи: союзы и союзные слова со значением 

причины, следствия, цели, уступки.  

53.6.2.1. Фонетика и орфоэпия, графика, орфография и пунктуация. 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных 

звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Основные выразительные средства 

фонетики. Аллитерация. 
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Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. Смыслоразличительная функция звука в слове. 

Фонетическая транскрипция. Фонетический разбор слова.  

Графика как раздел лингвистики. Развитие письменности мокшанского языка. 

Состав мокшанского алфавита, названия букв, соотношение звука и буквы. 

Способы обозначения при письме твѐрдости и мягкости согласных. 

Прописные и строчные буквы. 

Правописание мягкого знака в словах.  

Гласные буквы е, ѐ, ю, я.  

Правописание гласных э, е, и, ы. 

Правописание лх, льх, рх, рьх, йх. 

Разделительные знаки ъ и ь. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях. 

Орфографические словари. 

53.6.2.2. Лексикология и фразеология, культура речи. 

Лексикология как раздел лингвистики.  

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 мокшанского языка. Лексика мокшанского языка с точки 

зрения происхождения: исконно мокшанские слова, общие мордовские слова, слова 

из финно-угорского праязыка. Заимствованные слова.  

Лексика мокшанского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса: 

устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Лексика мокшанского языка с точки зрения сферы еѐ употребления: 

общеупотребительные слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы. 

Лексическая сочетаемость.  



1334 

Программа - 03 

Фразеология как раздел лексикологии. Фразеологизмы, их значения. 

Особенности употребления фразеологизмов в речи.  

Стили мокшанского литературного языка. Понятие о стилистике. Книжные 

стили. Разговорный стиль.  

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. Перифраза. 

Олицетворение и гипербола. 

Словари различных типов, их использование в различных видах деятельности.  

Лексический анализ слова. 

53.6.2.3. Морфемика и словообразование. 

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 мокшанском языке. Парные и сложные 

слова. Сокращѐнные слова и аббревиатуры. 

Основные различия в строении слов в мокшанском и русском языках. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

53.6.2.4. Синтаксис и пунктуация. 

Понятие о синтаксисе. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса мокшанского языка. 

Структура словосочетания. Типы словосочетаний. 

Основные различия в строении словосочетаний в мокшанском и русском 

языках. 

Основные признаки предложения. Виды предложения по цели высказывания. 

Их интонационные и смысловые особенности. 

Понятие о пунктуации. Знаки препинания, их функции. 

Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные члены предложения, способы их выражения. 

Второстепенные члены предложения, способы их выражения. 

Синтаксический разбор словосочетания. 
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Синтаксический разбор простого предложения. 

53.6.3. Функциональные разновидности языка, культура речи. 

Речевой этикет мокшанского народа. Этикетные ситуации приветствия, 

прощания, поздравления. Обращения в диалогах-побуждениях к действию. 

Употребление соответствующих норм речевого этикета в зависимости от типа 

коммуникации. 

Написание письма на родном (мокшанском) языке. 

53.7. Содержание обучения в 6 классе. 

53.7.1. Общие сведения о языке. 

Родной язык – богатство каждого народа. 

Пословицы и поговорки народов России. 

53.7.2. Система языка. 

Повторение изученного. Фонетика. Лексика. Синтаксис. Лексический, 

фонетический, морфемный и словообразовательный разбор слова. Входной 

контроль. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: аудирование, чтение, 

письмо, говорение. 

Основные особенности каждого вида речевой деятельности. 

Основная и дополнительная, явная и скрытая информация текстов, 

воспринимаемых зрительно и на слух. 

Идея, проблема текста. Рассуждение о проблеме текста. 

53.7.2.1. 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. 

53.7.2.2. Морфология как раздел грамматики. 

Семантические, морфологические и синтаксические особенности частей речи. 

Самостоятельные, служебные части речи, междометия. 
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Имя существительное как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль имѐн 

существительных. 

Нарицательные и собственные существительные. Число имѐн 

существительных. 

Единственное и множественное число имѐн существительных. Имена 

существительные, имеющие форму только единственного числа. Имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Склонение имѐн существительных: основное, указательное и притяжательное. 

Значения падежей. 

Способы образования имѐн существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль имѐн 

прилагательных. 

Качественные и относительные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных и их образование. 

Роль прилагательных в предложении. 

Способы образования прилагательных. 

Прилагательные в словосочетании. Сопоставление имѐн прилагательных в 

мокшанском и русском языках. Способы образования прилагательных в 

мокшанском языке. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Имя числительное как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль имѐн 

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. 
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Числительные в речи. Сопоставление имѐн числительных в мокшанском и 

русском языках. 

Морфологический разбор имени числительного. 

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, неопределѐнные, определительные. 

Изменение местоимений по падежам. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. Правописание 

местоимений. Сопоставление местоимений в мокшанском и русском языках. 

Морфологический разбор местоимения. 

53.7.3. Язык и культура. 

Особенности мокшанского речевого этикета, его особенности в сопоставлении 

с речевым этикетом русского народа. 

Мокшанские народные пословицы и поговорки. 

53.8. Содержание обучения в 7 классе. 

53.8.1. Общие сведения о языке. 

Мокшанский язык – один из финно-угорских языков. Отражение в языке 

культуры и истории народа. 

53.8.2. Система языка. 

Речевая деятельность и культура речи. Аудирование и чтение как виды 

речевой деятельности. Аудирование и его виды (выборочное, ознакомительное, 

детальное).  

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. 

Стратегии ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения, 

приѐмы работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и интернет-ресурсы. 

53.8.2.1. Текст, культура речи. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 
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литературы). Стилистические разновидности описания, повествования, 

рассуждения. 

Смысловая и композиционная цельность, связность текста. 

Лексические, грамматические, смысловые средства связи предложений и 

частей текста. 

53.8.2.2. Морфология. 

Глагол как часть речи. Значение, основные грамматические признаки, 

синтаксическая роль глаголов. 

Начальная форма глагола (инфинитив). Основа глагола. 

Виды глагола (глаголы, обозначающие многократное действие, 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. 

Причастие. Значение и основные грамматические признаки причастий. 

Синтаксическая роль причастия в предложении. Причастия настоящего и 

прошедшего времени. Образование и правописание отрицательных форм причастий. 

Сопоставление причастий в мокшанском и русском языках. Морфологический 

разбор причастия. 

Деепричастие. Значение и основные грамматические признаки деепричастий. 

Синтаксическая роль деепричастия в предложении. Формы деепричастий, их 

образование и правописание. Образование и правописание отрицательных форм 

деепричастий. Сопоставление деепричастий в мокшанском и русском языках. 

Морфологический разбор деепричастия.  

Наречие как часть речи. Значение, основные грамматические признаки, 

синтаксическая роль наречий. Разряды наречий: образа действия, времени, места, 
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меры и степени, причины и цели. Степени сравнения наречий, способы их 

образования и правописание Образование сравнительной степени наречий образа 

действия. Способы образования наречий в мокшанском языке. Правописание 

наречий. Сопоставление наречий в мокшанском и русском языках. 

Морфологический разбор наречия. 

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. Сопоставление союзов в мокшанском и русском языках. 

Морфологический разбор союза.  

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. Употребление послелогов в 

различных падежах. Образование послелогов. Сопоставление послелогов с 

предлогами в русском языке. Морфологический разбор послелога. 

Частица как служебная часть речи. Значение и роль частиц в предложении. 

Разряды частиц по значению и употреблению: усилительные, выделительные, 

указательные, вопросительные, отрицательные, неопределѐнные. Модальные 

частицы. 

Правописание частиц.  

Сопоставление частиц в мокшанском и русском языках. 

Морфологический разбор частицы. 

Междометие как особый разряд слов. 

Значение междометий в речи. Знаки препинания при междометиях. 

Интонация в предложениях с междометиями. 

Правописание междометий. Сопоставление междометий в мокшанском и 

русском языках.  

53.8.3. Язык и культура.  

Праздники, обычаи, традиции мокшанского народа. 

53.9. Содержание обучения в 8 классе. 
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53.9.1. Общие сведения о языке. 

Родной (мокшанский) язык – духовное наследие мордовского народа. 

53.9.2. Система языка. 

53.9.2.1. Речевая деятельность. 

Говорение и письмо как виды речевой деятельности. Говорение. Основные 

особенности устного высказывания. 

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. 

Разговорная и книжная речь. 

Типы речи. 

Описание. Повествование. Рассуждение.  

Стили речи. 

Жанры. 

53.9.2.2. Текст. 

Структурные средства связи предложений в тексте: порядок слов, анафора, 

синтаксический параллелизм, повтор. 

Вопросительные предложения как средства связи частей текста. 

Способы связи: связь цепная и параллельная. 

53.9.2.3. Синтаксис. 

Словосочетание – единица синтаксиса мокшанского языка. 

Структура словосочетания. Типы словосочетаний. 

Синтаксическая связь в словосочетании. 

Основные различия в строении словосочетаний в мокшанском и русском 

языках. 

Основные признаки предложения. Виды предложения по цели высказывания, 

по эмоциональной окраске. 

Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. 

Подлежащее, способы его выражения. 
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Сказуемое, способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. Способы выражения 

дополнения. 

Определение, способы его выражения. 

Обстоятельства. Способы выражения обстоятельства. 

Обстоятельства места. 

Обстоятельства времени. 

Обстоятельства образа действия. 

Обстоятельства причины. 

Обстоятельства цели. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные.  

Понятие об односоставных предложениях. 

Определенно-личные предложения. 

Неопределѐнно-личные предложения. 

Безличные предложения. 

Назывные предложения. 

Полные и неполные предложения. 

Понятие о полных и неполных предложениях. 

Тире в неполном предложении. 

Осложнѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Союзы и обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами. Интонация, знаки препинания в 

предложениях с обособленными членами. 

Предложения с обращениями. Место обращения в предложении. Интонация, 

знаки препинания в предложениях с обращениями. 

Предложения с вводными словами и предложениями. Интонация, знаки 

препинания. 

Синтаксический разбор простого предложения. 
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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. 

53.9.3. Язык и культура. 

Единицы языка с национально-культурным компонентом в устном народном 

творчестве, в художественной литературе. 

Развитие речи. 

53.10. Содержание обучения в 9 классе. 

53.10.1. Общие сведения о языке. 

Мокшанский язык – национальный язык мокшанского народа. Основные 

изобразительные свойства мокшанского языка 

53.10.2. Система языка. 

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. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся мордовские лингвисты. 

53.10.2.1. 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. 
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Смешанные типы речи: описание с элементами рассуждения, повествование с 

элементами описания и рассуждения. 

53.10.2.2. Синтаксис 

Сложносочинѐнное предложение: структура, виды, способы связи. 

Смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения. 

Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочинѐнного предложения. 

Реферат. 

Сложноподчинѐнные предложения, их структура. Место придаточной части 

по отношению к главной. 

Смысловые отношения между частями сложноподчинѐнного предложения. 

Средства связи частей сложноподчинѐнного предложения: послелоги, союзы, 

союзные слова, порядок слов. 

Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении. 

Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи, средства связи в них. 

Знаки препинания в сложных предложения с разными видами связи. Виды 

сложных предложений. 

Бессоюзное сложное предложение, его структура. 

Смысловые отношения между его частями. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

53.10.3. Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и 

истории народа. Лексический состав языка как выражение миропонимания 

мордовского народа 

53.11. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(мокшанскому) языку. 

53.11.1. В результате изучения родного (мокшанского) 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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (мокшанском) 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 (мокшанском) 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, волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (мокшанского) языка в 

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

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

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

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

народа, в том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 
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также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 

(мокшанском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; 
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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 учѐтом 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 
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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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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. 
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53.11.2. В результате изучения родного (мокшанского) 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. 

53.11.2.1. 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

53.11.2.2. 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; 
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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 

проведѐнного 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. 

53.11.2.3. 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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; 
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оценивать надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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); 



1351 

Программа - 03 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом 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 еѐ 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 приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учѐтом 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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта 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 

звѐздочка»), «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, неопределѐнные); 

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 своѐ 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, 



1359 

Программа - 03 

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, развѐрнуто; 

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 (распространѐнные и нераспространѐнные); 

иметь представление о структурных типах простых предложений 

(двусоставные и односоставные); 

определять полные, неполные предложения, осложнѐнные 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 сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные, 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 сложносочинѐнных, сложноподчинѐнных, 

бессоюзных предложениях, предложениях с прямой речью и смешанных сложных 

предложениях; 

определять сложное предложение, выделять в нѐм грамматическую основу, 

находить средства связи частей сложного предложения; 

определять сложносочинѐнные предложения, их структуру, виды и способы 

связи частей, видеть смысловые отношения между частями сложносочинѐнного 

предложения, определять место придаточной части по отношению к главной, 

ставить знаки препинания в сложносочинѐнном 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 своѐ 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 осложнѐнными 

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 еѐ 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: 
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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, ѐ, 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 (имѐн существительных, имѐн 

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 имѐн 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), -

дѐан (-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 имѐн существительных, его падежи, вопросы, на которые они отвечают, 

падежные суффиксы. Отличие суффиксов имѐн 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 имѐн существительных: -кан (-кэн), -молиа (-мулиэ), -диа (-диэ). Оттенки 

значений, придаваемые этими суффиксами именам существительным. 

Словообразующие суффиксы имѐн 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 



1368 

Программа - 03 

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 имѐн прилагательных 

омонимичных имѐн 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 имѐн 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. Сложносочинѐнное и сложноподчинѐнное 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, отражѐнными 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, волонтѐрство); 

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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом самостоятельно выделѐнных 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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта 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 учѐтом 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 одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

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 трѐх-четырѐх 

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 учѐтом 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 имѐн 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 трѐх 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 сложносочинѐнное, сложноподчинѐнное, 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 

осведомлѐнность. 

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’ ѐльцьӈгана 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).  



1396 

Программа - 03 

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 имѐн числительных). Числительной вади ӈадимдембава (Образование 

имѐн 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 имѐн 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 имѐн 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 

неопределѐнного 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 (неопределѐнной) 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‖ учѐной‖ (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‖ учѐной‖ (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, ѐ буква‖. Ь 

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

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’ ѐльцевы мирбяда (совершенной видада) (Совершенный вид глагола). 

Глагол’ тянѐм’ 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’ ѐльцьӈгана 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, отражѐнными 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, волонтѐрство); 

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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом 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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
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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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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. 

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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 

еѐ 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 

учѐтом 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 отчѐта 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 словарѐм; 

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 словарѐм. 

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 распределѐн 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. Моѐ домашнее животное. 

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

животные. Погода. Времена года. Малая родина – мой посѐлок. 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 еѐ 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 счѐт 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, 

твѐрдые 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 определѐнными 

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 имѐн 

существительных в предложении. Собственные и нарицательные имена 

существительные, одушевлѐнные, неодушевлѐнные. Изменение существительных 

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

склонение). Лично-притяжательные формы склонения имѐн 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 имѐн 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 имѐн прилагательных: качественные и 

относительные имена прилагательные. Способы образования имѐн 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 
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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 посѐлке (в городе). Праздники в моѐм посѐлке. 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 имѐн 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 имѐн 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, учѐные, 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. Учѐные, внѐсшие 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 имѐн существительных в 

предложении.  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Отрицательные 

местоимения. Неопределѐнные местоимения. Склонение местоимений. 

Имя числительное как часть речи. Разряды имѐн числительных. Способы 

образования имѐн числительных. Склонение имѐн числительных. 

Словообразовательные формы имѐн 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 неопределѐнного 

времени. Причастия прошедшего времени. Причастия будущего времени. 

Деепричастие как часть речи. Неопределѐнная 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 учѐного 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 учѐный. 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 имѐн 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 имѐн существительных 

единственного числа предмета во всех падежах. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Определительные 

местоимения. Вопросительные местоимения. Склонение местоимений. 

Значение имени числительного. Разряды имѐн числительных. Способы 

образования имѐн числительных. Склонение числительных.  

Глагольные имена. Употребление глагольных имѐн. Группы глагольных имѐн. 

Отрицательные глаголы. Самостоятельные отрицательные глаголы. 

Спряжение отрицательных глаголов. Вспомогательные отрицательные глаголы. 

Спряжение вспомогательных отрицательных глаголов. 

Причастие как часть речи. Формы причастий. Причастия неопределѐнного 

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 учѐных 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. Учѐные и писатели, 

внѐсшие 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 имѐн 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. Твѐрдый и мягкий знаки. Фонетический разбор слова. 

56.10.3.3. Морфология. 

Имя существительное. Лично-предназначительные формы имѐн 

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, отражѐнными 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; волонтѐрство); 

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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 



1429 

Программа - 03 

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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом 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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ 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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приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта 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; 



1437 

Программа - 03 

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, 

твѐрдых 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 определѐнными 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 еѐ 

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 имѐн существительных и лично-

притяжательные формы склонения имѐн 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 

(неопределѐнного), 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 еѐ 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 учѐных (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; 



1440 

Программа - 03 

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); 
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иметь представление о склонении имѐн 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 имѐн 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 еѐ 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 учѐных, 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 имѐн существительных в именительном и 

винительном падежах единственного и множественного числа (в пределах 

изученного); 

различать разряды местоимений: отрицательные местоимения, 

неопределѐнные местоимения; иметь представление о склонении местоимений; 

различать разряды имѐн числительных, иметь представление о способах 

образования имѐн числительных, словообразовательных формах имѐн 

числительных;  

распознавать наклонения глагола: предположительное, предположительно-

долженствовательное, желательное (в пределах изученного);  

распознавать причастия; иметь представление о формах причастий: причастия 

неопределѐнного времени, причастия прошедшего времени, причастия будущего 

времени; 

иметь представление о деепричастии, различать неопределѐнную 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 еѐ 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: 
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иметь представление о территории расселения ненецкого народа и его 

этническом окружении, о ненецком языке среди других самодийских языков;  

иметь представление о вкладе первого ненецкого учѐного 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 имѐн существительных 

единственного числа предмета во всех падежах; 

различать разряды местоимений: определительные местоимения, 

вопросительные местоимения, иметь представление о склонении местоимений (в 

пределах изученного); 

различать разряды имѐн числительных, способы образования имѐн 

числительных, иметь представление о склонении имѐн 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 неопределѐнного 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 еѐ 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 учѐных 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, твѐрдого и мягкого знаков;  
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проводить фонетический разбор слова; 

иметь представление о лично-предназначительных формах имѐн 

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 еѐ 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. Распространѐнные, нераспространѐнные 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 словарѐм.  

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. 



1451 

Программа - 03 

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 сложносокращѐнных 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 имѐн 

существительных. Синтаксическая роль имени существительного. Существительные 

собственные и нарицательные. Правописание собственных имѐн существительных 

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

существительных по падежам. Значение падежей. Определѐнное и неопределѐнное 

склонение. Склонение нарицательных существительных. Склонение собственных 

имѐн 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 имѐн 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 имѐн 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 имѐн 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, 

неопределѐнные, 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. Распространѐнные и нераспространѐнные 

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

Основные отличия простых и сложных предложений. 
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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. 

Определѐнно-личные предложения. Неопределѐнно-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 нераспространѐнное и распространѐнное. 
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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. Сложносочинѐнное предложение. 

Сложносочинѐнные предложения. Сложное предложение и его признаки. 

Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных 

предложений: сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные, бессоюзные.  

57.10.2.3. Сложноподчинѐнное предложение. 

Сложноподчинѐнное предложение и его особенности. Главная и придаточная 

части сложноподчинѐнного предложения. Интонация, подчинительные союзы и 

союзные слова, указательные слова как средство связи частей сложноподчинѐнного 

предложения. Указательные слова в главном предложении. Придаточные 

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

придаточного предложения по отношению к главному.  

Указательные слова в главном предложении. Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном 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, отражѐнными 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; волонтѐрство); 

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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 

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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 
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способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом 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); 



1463 

Программа - 03 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта 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, нераспространѐнные и распространѐнные предложения; 

находить грамматическую основу предложения; 

различать и составлять распространѐнные, нераспространѐнные 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 учѐтом 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 словарѐм, 

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 сложносокращѐнных 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 имѐн 

существительных определѐнного и неопределѐнного 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 имѐн прилагательных, 

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

русского языка и сложных прилагательных, выявлять способы и средства 

словообразования имѐн 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 имѐн 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, определѐнные, неопределѐнные), 

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 путѐм 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 определѐнно-личные, 

неопределѐнно-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 

нераспространѐнное и распространѐнное, 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 сложносочинѐнные, 

сложноподчинѐнные, бессоюзные; 

различать в предложении подчинительные союзы и союзные слова, 

указательные слова как средство связи частей сложноподчинѐнного предложения, 

находить указательные слова в главном предложении, различать придаточные 

предложения и причастный оборот; 

конструировать сложноподчинѐнные предложения по заданным схемам, 

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

характеризовать синтаксическую структуру сложноподчинѐнных предложений 

разных видов, различать сложноподчинѐнное 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; 
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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 даѐт 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:  



1475 

Программа - 03 

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 нераспространѐнные и простые распространѐнные 

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). Сокращѐнные сложные слова. Другие части речи в роли 

существительных. 

Имя прилагательное. Общее значение. Грамматические категории. 

Словообразование имѐн прилагательных с помощью приставок и суффиксов. 

Словообразование прилагательных с помощью приставок и суффиксов. 

Словообразование имѐн 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. Определѐнные местоимения. Неопределѐнные местоимения. 

Отрицательные местоимения. 

Глагол. Простые и сложные глаголы. Неопределѐнная 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 имѐн существительных. Наречия, образованные 

от прилагательных и числительных. Местоимѐнные 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. Определѐнно-личные 

односоставные предложения. Неопределѐнно-личные односоставные предложения. 

Обобщѐнно-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. Сложносочинѐнные предложения. 

Сложноподчинѐнные предложения. Строение сложных предложений. Виды связи 

сложносочинѐнных предложений. Сложносочинѐнное предложение. 

58.10.3. Сложноподчинѐнное предложение. 

Сложноподчинѐнное предложение. Главные и придаточные части. Союзы и 

союзные слова в сложноподчинѐнном предложении. Место придаточного 

предложения. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении. Место 

придаточных предложений, их виды. Придаточные объяснительные предложения. 

Придаточные определительные части предложения. Сложноподчинѐнные 

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 

сложноподчинѐнных предложений. Сложноподчинѐнное 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, отражѐнными 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; 



1481 

Программа - 03 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней, волонтѐрство); 

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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом 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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность 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; 



1487 

Программа - 03 

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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ 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 приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учѐтом 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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта 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; 



1490 

Программа - 03 

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 сокращѐнные 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 сложносочинѐнное 

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 распространѐнные 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 распространѐнном 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 распространѐнные 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 сложноподчинѐнное 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 приобретѐнных 

ранее знаний, умений и навыков обучающихся: увеличивается объѐм 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 имѐн 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 проведѐнных 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 имѐн 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 телѐнок»), «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 имѐн). 

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» («Осѐл 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 имѐн 

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 имѐн 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 имѐн 

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» («Клѐн»). 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 далѐкие 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 неопределѐнной 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 мѐд»). 

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» («Счѐт 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 имѐн 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» («Кошелѐк»). 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 учѐбе. 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. Отдохнѐм. Как проводили своѐ 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 учѐных. Отрывок 

из письма обучающегося другу. Текст «Уазæгуаты ахуыргондмæ» («В гостях у 

учѐного»). Сценарий классного часа. 

59.7.12.2. Грамматический материал. 

Неопределѐнные местоимения чидсер, цыдсер (кто-то, что-то). Определѐнные 

местоимения. Склонения определѐнных и неопределѐнных 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: неопределѐнные 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. 
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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 учѐных-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 

учѐном. 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 учѐном. 

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 ещѐ луч солнца...»). 

59.8.5.2. Грамматический материал. 

Определѐнные и неопределѐнные. 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. 

Сложноподчинѐнное 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. 
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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 (ещѐ) 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 сложносочинѐнных 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 

изображѐнных на рисунках предметов. Слова и словосочетания для 

монологического высказывания. 

59.8.22.2. Грамматический материал. 

Повторение сложносочинѐнных 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 – своѐ 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 – почѐт, младшему – черѐд. 

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 актѐра 

В. Тхапсаева, танцора М. Эсамбаева. Активизация употребления вопросительных 

слов. 

59.9.14.2. Грамматический материал. 

Желательное наклонение глагола. 

59.9.15. Идѐт 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 

ѐлочка...». Информация об истории главной новогодней песни и еѐ 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 сѐстрах. Обсуждение первых школьных дней 

младших братьев и сестѐр. 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. 

Сложноподчинѐнное 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. 

Сложноподчинѐнное 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. 

Сложноподчинѐнное 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 сложноподчинѐнным предложением с придаточным 

условным. 
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59.9.24.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинѐнное 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... Отдохнѐм? 

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. 

Сложноподчинѐнное 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. 

Сложноподчинѐнное 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. 

Сложноподчинѐнное 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). Сложноподчинѐнные 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 еѐ 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. 

Неопределѐнная 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. Учѐбе – 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 

еѐ 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 еѐ 

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. Сложноподчинѐнные 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 еѐ 

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 имѐн 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 имѐн 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. 

Сложноподчинѐнные 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. 

Сложноподчинѐнные 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 еѐ 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). 

Сложносочинѐнные 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 сложносочинѐнных при помощи союзов. 
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59.10.17.2. Грамматический материал. 

Имена прилагательные с суффиксами. Сложносочинѐнные 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. 

Сложноподчинѐнные и сложносочинѐнные 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 имѐн на группы. Задание на решение 

классического кроссворда. 
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59.10.20.2 Грамматический материал. 

Научный стиль. Сложноподчинѐнное предложение с условным придаточным: 

ксед – усед (когда – тогда) (повторение). Будущее время глагола. Образование 

сравнительной степени прилагательных. 

59.10.21. Природа – наша кормилица, мы еѐ 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 имѐн 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, сѐлами, 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). Сложносочинѐнные 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. Сложноподчинѐнное 

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 еѐ 

систематизацию. Задание на использование фактической информации по теме 

«Ирыстоны Географи» («География Осетии»). Задания для работы с картой Осетии: 

повторение названий сѐл 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 имѐн святых, дополнение предложений словами, продолжение 

разговора на заданную тему). Презентация новой лексики и упражнения по еѐ 

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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Сложноподчинѐнное 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 еѐ 

усвоению. Упражнения, нацеленные на контроль усвоения лексического материала 

по теме: распознавание слов по словообразовательным элементам, составление 

сложных слов путѐм 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. Сложноподчинѐнные 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. Вперѐд 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 еѐ 

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, отражѐнная 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 еѐ усвоению. Повторение названий цветов. 

Цветовая гамма зимы. Основные признаки зимы. Работа с иллюстрацией. Задание на 

определение речевых единиц, не характеризующих зиму. Задание на составление 

сложносочинѐнных предложений. Таблица с опорными речевыми единицами для 

составления диалогов и монологов. 

59.10.33.2. Грамматический материал. 

Апостроф. Сложносочинѐнные 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 еѐ 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. 
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Усилительная частица. Числительные. Сложноподчинѐнные 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 еѐ 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 объѐма 

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. 

Сложноподчинѐнные 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 еѐ 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. 

Сложносочинѐнные 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 матрѐшка»). 
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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). Сложноподчинѐнные 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, отражѐнной 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 еѐ 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 еѐ описания. Задание на расчѐт 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 еѐ 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. Сложноподчинѐнные 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 учѐтом 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 еѐ 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 учѐтом 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 еѐ 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 переведѐнные 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 еѐ 

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 еѐ 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 своѐм 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. Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточным образа действия куыд афтæ (так), афтæмæй (таким образом). 

Двоеточие в предложении с однородными членами предложения. 

59.10.58. Весна наш почѐтный гость. 

59.10.58.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Весна». Презентация новой лексики 

и задания по еѐ 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. Сложноподчинѐнные 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 словарѐм. 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 сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных 

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 

нераспространѐнные 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 трѐх 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 почѐте 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 еѐ усвоению. 

Упражнения, нацеленные на усвоение вариантов употребления лексического 

материала: произношение, раскрытие значений слов, составление словосочетаний 

по представленным схемам. Упражнение на составление сложноподчинѐнных 

предложений с сочетанием цас-уыйас (сколько-столько). Иллюстрация с 

изображением индоевропейского генеалогического древа языков с заданиями. 

59.10.62.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинѐнные 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. 

Сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные 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, отражѐнными 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; волонтѐрство); 

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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом 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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта 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, твѐрдые 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 имѐн существительных; 

определять синтаксическую роль имѐн существительных; 

образовывать имена существительные разными способами; 
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склонять имена существительные и правильно употреблять в речи падежные 

формы имѐн существительных; 

распознавать и употреблять в речи аффиксы принадлежности имѐн 

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 времѐн; 

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 учѐтом 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; 
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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 определѐнной 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 имѐн 

существительных; 

понимать особенности имени прилагательного в осетинском языке по 

сравнению с русским языком; 

образовывать степени сравнения имѐн 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, 

неопределѐнные 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 определѐнной 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 времѐн; 

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 имѐн 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 своѐ 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; 
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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 определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, обобщѐнно-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; 



1569 

Программа - 03 

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 сложносочинѐнные предложения, 

правильно интонировать и расставлять знаки препинания; 

понимать особенности употребления сложносочинѐнных предложений в речи; 

понимать строение бессоюзных, сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных 

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 сложносочинѐнного 

предложения; 

определять виды сложного предложения; 

определять сложноподчинѐнное 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 сложноподчинѐнного 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 сложноподчинѐнных 

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. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

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. 

Неопределѐнная 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 имѐн 

существительных. Словообразование имѐн 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. Неопределѐнные 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 имѐн 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. Включѐнно-личные 

предложения. Назывные предложения. Неопределѐнно-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. Включѐнно-личные. 

Неопределѐнно-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 осложнѐнное предложение. 

Простое осложнѐнное предложение с причастным оборотом. Простое осложнѐнное 

предложение с деепричастным оборотом. Простое осложнѐнное предложение с 

именем действия. Простое предложение, осложнѐнное сравнительным оборотом.  

60.10.3.2. Сложное предложение. 

Сложное предложение. Виды сложных предложений. Бессоюзные сложные 

предложения. Бессоюзные сложносочинѐнные предложения. Бессоюзные 

сложноподчинѐнные предложения.  

60.10.3.3. Сложносочинѐнное предложение. 

Союзные сложные предложения. Виды союзных сложных предложений. 

Сложносочинѐнное предложение.  

60.10.3.4. Сложноподчинѐнное предложение. 

Сложноподчинѐнное предложение. Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными времени. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

уступки. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными условия. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными сравнения. 

Сложноподчинѐнные 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, отражѐнными 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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 проведѐнного 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 учѐтом 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ 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 еѐ 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 учѐтом 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 словарѐм, 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 имѐн существительных (лично-

притяжательных форм существительного); 

распознавать признаки прилагательного, находить их в тексте, определять 

степени сравнения имѐн прилагательных, осуществлять словообразование имѐн 

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, неопределѐнные, 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 распространѐнное 

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 включѐнно-личных предложений, распознавать назывные и 

неопределѐнно-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; 
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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 сложноподчинѐнном 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 осложнѐнного предложения, конструировать 

предложение с причастным, деепричастным оборотами, осложнѐнное предложение 

с именем действия, и предложение, осложнѐнное 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 сложносочинѐнного 

предложения, определять различия подчинительных союзов и союзных слов в 

сложноподчинѐнных предложениях, конструировать сложноподчинѐнные 

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. 



1591 

Программа - 03 

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. 

Распространѐнные и нераспространѐнные 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. Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена существительные. Разумные и неразумные имена 

существительные. Категория грамматического класса имѐн существительных. Число 

имѐн существительных. Имена существительные, которые употребляются только в 

единственном числе. Имена существительные, которые употребляются только во 

множественном числе. Падежи имѐн существительных. Склонение имѐн 

существительных. 
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Морфологический разбор имени существительного. 

Глагол как часть речи, грамматические признаки глагола. 

Неопределѐнная 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 имѐн существительных. Типы склонения.  

Окончания падежей имѐн существительных. Образование имѐн 

существительных. Суффиксальный способ образования имѐн 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. Неопределѐнные 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 (распространѐнные, нераспространѐнные). 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, обобщѐнно-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. 

Сложносочинѐнное предложение. Сложносочиненные предложения с 

соединительными, разделительными и противительными союзами. Знаки 

препинания между частями сложносочиненных предложений 

Сложноподчинѐнное предложение. Понятие о сложноподчинѐнном 

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 сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными подлежащего.  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными прямого дополнения. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными косвенного дополнения.  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными.  
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Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными.  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными образа действия. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными места. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени.  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными причины и цели.  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными условия.  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными уступки.  

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными.  

Знаки препинания в сложноподчинѐнных 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, отражѐнными 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; волонтѐрство); 

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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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; 



1606 

Программа - 03 

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 учѐтом самостоятельно выделѐнных 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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 
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принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта 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, ѐ, 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 словарѐм, 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 определѐнной части речи по его лексико-

грамматическому значению, морфологическим и синтаксическим признакам; 

распознавать имена существительные и глаголы; 
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проводить частичный морфологический анализ имѐн 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 имѐн 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 имѐн прилагательных, сложных и 

сложносокращѐнных 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 имѐн 

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 имѐн прилагательных; 

распознавать числительные; определять общее грамматическое значение 

имени числительного, различать разряды имѐн числительных по значению, по 

строению; 
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склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

синтаксических функций числительных;  

характеризовать роль имѐн числительных в речи, особенности употребления в 

научных текстах, деловой речи; 

правильно употреблять количественные числительные, распределительно-

разделительные числительные, собирательные числительные, числительные 

приблизительного счѐта, дробные числительные; 

соблюдать нормы правописания имѐн 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 путѐм 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, обобщѐнно-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, осложнѐнные 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 своѐ 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 (сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные); 

характеризовать сложносочинѐнное предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения; 

выявлять смысловые отношения между частями сложносочинѐнного 

предложения, интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями; 

понимать явления грамматической синонимии сложносочинѐнных 

предложений и простых предложений с однородными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных 

предложений; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинѐнных 

предложениях; 

распознавать сложноподчинѐнные предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинѐнного 

предложения; 

различать подчинительные союзы и союзные слова; 

различать виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения; 

выявлять сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинѐнные 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 сложноподчинѐнного предложения, 

особенности употребления сложноподчинѐнных предложений в речи; 
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проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных 

предложений; 

применять нормы построения сложноподчинѐнных 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 объѐма 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 еѐ 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. Сложносочинѐнное предложение. Союзная 
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и бессоюзная связь частей. Знаки препинания в сложносочинѐнных 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: сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные 

предложения.  

Сопоставление сложноподчинѐнных предложений татарского и русского 

языков.  

Виды сложноподчинѐнных предложений. Синтетическое сложноподчинѐнное 

предложение. Аналитическое сложноподчинѐнное предложение.  

Виды придаточных частей сложноподчинѐнного 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. 

Сложносочинѐнные предложения.  

Сложноподчинѐнные предложения.  

Виды сложноподчинѐнных 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, отражѐнными 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; волонтѐрство); 

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 



1633 

Программа - 03 

народа, в том числе отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом самостоятельно выделѐнных 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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта 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 нѐбную 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, ѐ, ю, я; 

определять открытый и закрытый слог;  

различать ударный слог, логическое ударение;  
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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 имѐн 

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 (определѐнного и 

неопределѐнного) и будущего (определѐнного и неопределѐнного) 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 распространѐнные и нераспространѐнные 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 учѐтом 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; огублѐнные и неогублѐнные; 

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, 

неопределѐнные, 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 словарѐм татарского языка; 

понимать ономастику и еѐ 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; 



1647 

Программа - 03 

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 сложносочинѐнном предложении; 

выделять главную и придаточную части сложноподчинѐнного предложения; 

понимать смысловые отношения между частями сложноподчинѐнного 

предложения; 

выявлять виды сложноподчинѐнных предложений (подлежащные, 

сказуемные, дополнительные, определительные, времени, места, образа действия, 

меры и степени, цели, причины, условные, уступительные); 

определять синтетическое сложноподчинѐнное предложение, синтетические 

средства связи; 

распознавать аналитическое сложноподчинѐнное предложение, аналитические 

средства связи; 

ставить знаки препинания в сложноподчинѐнных 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 сложноподчинѐнные 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 объѐма используемых 

грамматических средств; 

развитие у обучающихся коммуникативных умений в четырѐх основных видах 
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речевой деятельности: говорении, слушании, чтении, письме; 

приобщение к культурному наследию татарского народа, формирование 

умения представлять республику, еѐ 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.  

Распространѐнное и нераспространѐнное 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.  

Сложносочинѐнное предложение. Союзное сложносочинѐнное предложение. 

Бессоюзное сложносочинѐнное предложение. Знаки препинания в 

сложносочинѐнных 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 имѐн 

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: сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные 

предложения.  

Главная и придаточная часть сложноподчинѐнного предложения.  

Синтетическое сложноподчинѐнное предложение. Синтетические средства 

связи.  

Аналитическое сложноподчинѐнное предложение. Аналитические средства 

связи.  

Виды придаточных частей сложноподчинѐнного 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. 

Сложносочинѐнные предложения.  
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Сложноподчинѐнные предложения.  

Виды сложноподчинѐнных предложений.  

Сложноподчинѐнные 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, отражѐнными 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; волонтѐрство); 

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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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, 



1662 

Программа - 03 

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 учѐтом 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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта 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 нѐбную и губную 

гармонию; 

применять правила правописания букв, обозначающих сочетание двух звуков: 

е, ѐ, 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 имѐн 

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 (определѐнного и неопределѐнного) и будущего (определѐнного и 

неопределѐнного) 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 распространѐнные и нераспространѐнные 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 учѐтом 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; огублѐнные и неогублѐнные; 

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 развѐрнутые 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 словарѐм татарского языка; 

распознавать неопределѐнные, 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 сложносочинѐнное и сложноподчинѐнное предложения; 
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выделять главную и придаточную части сложноподчинѐнного предложения; 

определять синтетическое сложноподчинѐнное предложение, синтетические 

средства связи; 

распознавать аналитическое сложноподчинѐнное предложение, аналитические 

средства связи; 

выявлять виды сложноподчинѐнных предложений (подлежащные, 

сказуемные, дополнительные, определительные, времени, места, образа действия, 

меры и степени, цели, причины, условные, уступительные); 

ставить знаки препинания в сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных 

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); 
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сопоставлять сложноподчинѐнные 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 определѐнном 

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». 
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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 

определѐнного 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 твѐрдыми 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 

определѐнного времени I, II, III лица единственного и множественного числа в 

утвердительной и отрицательной формах; глаголы прошедшего неопределѐнного 

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 имѐн 

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 

(учѐных, 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 (моѐ 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 определѐнного 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 твѐрдыми 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 

определѐнного времени I, II, III лица единственного и множественного числа в 

утвердительной и отрицательной формах, глаголы прошедшего неопределѐнного 

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 имѐн 

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 

(учѐных, 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 определѐнного и прошедшего 

неопределѐнного времени в утвердительной и отрицательной формах; глаголы 

будущего определѐнного 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 своѐ 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, отражѐнными 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; волонтѐрство); 

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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом самостоятельно выделѐнных 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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 
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принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта 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) объѐмом 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) объѐмом 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 объѐмом не менее 

6–7 фраз; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объѐмом 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 (объѐм 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 (учѐных, 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) объѐмом 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) объѐмом 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 объѐмом не менее 

7–8 фраз; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объѐмом 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 (объѐм 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) объѐмом 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) объѐмом 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 объѐмом не менее 

8–9 фраз; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объѐмом 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 

(объѐм 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) объѐмом 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) объѐмом 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 объѐмом не менее 9–10 

фраз; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объѐмом 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 

(объѐм 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 объѐмом 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) объѐмом 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 объѐмом не менее 10–11 

фраз; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объѐмом 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 (объѐм 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 объѐма 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 (твѐрдые), 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, ѐ, 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, 

распространѐнные и нераспространѐнные, осложнѐнные и неосложнѐнные, 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 имѐн прилагательных. 

Отрицательная форма глаголов, аффиксы форм глагола, обозначающие 

дополнительные значения. 

Словоизменительные аффиксы: аффиксы категории падежа, числа, лица имѐн 

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 имѐн существительных 

(аффиксация, словосложение, аббревиация). 

Морфологические признаки имени существительного: формы числа, 

принадлежности. Падежные формы имѐн 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 имѐн 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 имѐн прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Имя числительное, его грамматическое значение и морфологические 

признаки. Структура имѐн числительных: простые, сложные и составные. 

Количественные и порядковые имена числительные. Собирательные, дробные, 

разделительные числительные, числительные приблизительного счѐта и их 

правописание. 
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Синтаксическая роль имѐн числительных. 

Роль имѐн 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, неопределѐнные. Правописание неопределѐнных 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: 

определѐнное, и неопределѐнное, 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. 



1721 

Программа - 03 

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. 

Распространѐнные и нераспространѐнные 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. Распространѐнные и нераспространѐнные 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 осложнѐнные предложения. Предложения, осложнѐнные 

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 нераспространѐнными и распространѐнными 

обращениями. 

Осложнение предложений вводными словами и вставными конструкциями. 

Синтаксический разбор предложения осложнѐнной 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. 

Сложносочинѐнные предложения. Средства связи частей сложносочинѐнных 

предложений. Знаки препинания в сложносочинѐнных предложениях. 

Синтаксический разбор сложносочинѐнного предложения. 

Сложноподчинѐнные предложения. Главная и придаточная части 

сложноподчинѐнного предложения, средства их связи. Виды придаточных частей 

сложноподчинѐнных предложений. Знаки препинания в сложноподчинѐнных 

предложениях. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения. 

Сложная синтаксическая конструкция, синтаксические отношения между еѐ 

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. 

Приѐмы 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, отражѐнными 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; волонтѐрство); 
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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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом самостоятельно выделѐнных 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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта 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 (твѐрдые), 

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 

распространѐнных и нераспространѐнных 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 имѐн существительных, числа, лица, времени глаголов); 

определять формообразующие аффиксы (уменьшительно-ласкательные 

аффиксы имени существительного, аффиксы форм сравнения качественных имѐн 

прилагательных, аффиксы отрицательной формы глагола, аффиксы форм глагола, 

несущие дополнительные значения), объяснять употребление аффиксов -лыг, -зыг, -

кыр, -кы (и их фонетических вариантов) в образовании имѐн 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 имѐн числительных, 

различать, правильно произносить и писать простые, сложные и составные 

числительные, количественные и порядковые числительные, собирательные, 

дробные, разделительные числительные, числительные приблизительного счѐта, 

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, 

неопределѐнные), 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 учѐтом 

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: 

определѐнное, и неопределѐнное, 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 (определѐнное, неопределѐнное), 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 своѐ мнение в 

сочинении-рассуждении); 

определять тему и основную мысль текста, составлять подробный и краткий 

план текста; 

извлекать из источников и систематизировать материал на определѐнную 

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 распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 
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различать виды односоставных предложений (определѐнно-личные, 

неопределѐнно-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 нераспространѐнное и распространѐнное обращение в предложении; 

различать вводные слова и вводные конструкции; 

определять осложнѐнные и неосложнѐнные предложения, различать 

осложнѐнные предложения по характеру осложняющих конструкций, соблюдать 

правила пунктуации в осложнѐнных 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; 
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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 сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения, определять 

средства связи частей сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложений, 

образовывать и употреблять в речи сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные 

предложения; 

определять главную и придаточную части в сложноподчинѐнном 

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 осложнѐнном, 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 учѐтом 

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 еѐ, 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. 

Включѐнность 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. 

Распространѐнные и нераспространѐнные 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, осложнѐнных 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. Твѐрдые 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 твѐрдости 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, ѐ, 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, ѐ 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. 



1749 

Программа - 03 

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 

учѐтом 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 еѐ 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 имѐн существительных: собственные и 

нарицательные, одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Существительные единственного и множественного числа. Изменение по 

числам имѐн существительных (в том числе имѐн существительных на -ея, -ия). 

Склонение имѐн существительных. Притяжательные существительные, их 

склонение. 

Словообразование имѐн существительных. 

Правописание сложных имѐн существительных: слитное и дефисное 

написание. 

Употребление имѐн 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 имѐн прилагательных. 

Имена прилагательные с выделительными суффиксами, их склонение в 

единственном и множественном числах. 

Словообразование имѐн прилагательных. 

Правописание сложных имѐн прилагательных: слитное и дефисное написание. 

Имена прилагательные, заимствованные из русского языка, их правописание. 

Употребление имѐн 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 имѐн числительных. 

Разряды имѐн числительных по значению: количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имѐн числительных по строению: простые, составные числительные. 

Склонение количественных и порядковых имѐн числительных. 

Правописание имѐн числительных. 

Употребление имѐн 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, неопределѐнные, 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. 

Неопределѐнная 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 учѐтом 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 учѐтом 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 (распространѐнные, 

нераспространѐнные). 
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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 

распространѐнные и нераспространѐнные. 

Приложение как особый вид определения. Приложения распространѐнные и 

нераспространѐнные. 

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, определѐнно-личные, 

неопределѐнно-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. Сложносочинѐнное предложение. 

Понятие о сложносочинѐнном предложении. Средства связи частей 

сложносочинѐнного предложения: интонация и сочинительные союзы. 

Виды сложносочинѐнных предложений. 

Употребление сложносочинѐнных предложений в речи. Постановка знаков 

препинания в сложносочинѐнных предложениях. 

Синтаксический анализ сложносочинѐнных предложений. 

66.10.4.2.3. Сложноподчинѐнное предложение. 

Понятие о сложноподчинѐнном предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными: их 

структура, синтаксические средства связи главной и придаточной частей. 
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Сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными: их 

структура, синтаксические средства связи главной и придаточной частей. 

Сложноподчинѐнные 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 сложноподчинѐнных предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Постановка знаков препинания в сложноподчинѐнных предложениях. 

Синтаксический анализ сложноподчинѐнных 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, отражѐнными 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, волонтѐрство); 
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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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом 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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта 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 учѐтом 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 еѐ в учебной деятельности; 



1771 

Программа - 03 

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 (распространѐнные 

и нераспространѐнные); 

распознавать простые неосложнѐнные предложения, простые предложения, 

осложнѐнные 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 осложнѐнных) 

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, твѐрдые 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, 

ѐ, ю, я, буквы й, разделительных ъ и ь знака, аффрикат ӝ, ӟ, ӵ, сочетаний дӟ, тч, дс, 

тс, обозначения при письме твѐрдости 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, ѐ 

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 учѐтом 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, одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

существительные; 

склонять имена существительные; 

определять способы образования имѐн существительных; 

соблюдать правила правописания сложных имѐн существительных; 

осуществлять морфологический анализ имѐн существительных. 

Имя прилагательное: 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; 

различать степени сравнения имѐн прилагательных (положительную, 

сравнительную, превосходную); 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные с выделительными 

суффиксами; 

характеризовать особенности словообразования имѐн прилагательных; 
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соблюдать нормы правописания сложных имѐн прилагательных (слитное и 

дефисное написание), имѐн прилагательных, заимствованных из русского языка; 

осуществлять морфологический анализ имѐн 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 имѐн числительных в речи; 

соблюдать нормы правописания имѐн числительных; 

осуществлять морфологический анализ имѐн 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 неопределѐнную 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 учѐтом 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 учѐтом 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; 



1778 

Программа - 03 

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 еѐ 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 еѐ 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 

(распространѐнные, нераспространѐнные); 

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, распространѐнные и нераспространѐнные 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, определѐнно-личные, 

неопределѐнно-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, осложнѐнные 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 распространѐнные и нераспространѐнные, 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. Сложносочинѐнное предложение: 

распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения; 

распознавать сложносочинѐнное предложение и характеризовать его строение, 

смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения; 

выявлять смысловые отношения между частями сложносочинѐнного 

предложения, средства связи частей сложносочинѐнных предложений с разными 

типами смысловых отношений между частями; 
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понимать грамматическую синонимию сложносочинѐнных предложений и 

простых предложений с однородными членами; 

употреблять сложносочинѐнные предложения в речи; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинѐнных 

предложениях; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных 

предложений. 

Сложноподчинѐнное предложение: 

распознавать сложноподчинѐнные предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинѐнного 

предложения; 

различать подчинительные союзы и союзные слова; 

различать виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточной 

частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, 

причины, образа действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

распознавать и характеризовать сложноподчинѐнные предложения с 

несколькими придаточными, выявлять однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение придаточных частей; 

понимать явления грамматической синонимии сложноподчинѐнных 

предложений и простых предложений с обособленными членами; 

понимать особенности употребления сложноподчинѐнных предложений в 

речи, применять основные нормы построения сложноподчинѐнных предложений и 

постановки знаков препинания в них; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных 

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 объѐм 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 четырѐх 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 

гуръѐс (Весенние мелодии). Ижкарын (В Ижевске). Шулдыр гужем (Весѐлое 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. 

Объѐм 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. 

Объѐм 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). 

Объѐм 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. 

Объѐм 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 (-ѐн), -

ись (-ӥсь), -лык, -чи, изученных прилагательных с суффиксами -о(-ѐ), -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. 

Объѐм 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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Объѐм изучаемой лексики: 952 лексических единиц для продуктивного 

использования, включая 766 лексических единиц, изученных на уровне начального 

общего образования. 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: образование имѐн существительных при помощи суффиксов -он 

(-ѐн), -ись (-ӥсь), -лык, -чи, образование имѐн прилагательных при помощи 

суффиксов -о (-ѐ), -тэм, -ем. 

словосложение: образование имѐн существительных при помощи 

словосложения: яг и губи (боровик), уй и вӧт (сон), образование имѐн 

прилагательных при помощи словосложения: нап-лыз (тѐмно-синий), кизер-вож 

(светло-зелѐный). 

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 имѐн 

существительных. 

Имя прилагательное как часть речи. Множественное число имѐн 

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» 

(«Котѐнок»), Г.А. Ходырева «Ой, умой вылэм» («Ой, как было хорошо»), 

В.Г. Кириллова «Лымы корка» («Снежный дом»), В.Б. Вознякова по мотивам сказки 

«Три поросѐнка», 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 поросѐнка», 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. Хрулѐвой; 

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 эшъѐсы (Я и мои друзья). Дышетскон (Учѐба). Вордскем шаере 

(Край мой родной). Удмурт Элькунысь каръѐс (Города Удмуртской Республики). 
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Калык сямъѐс (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 своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот. 

Объѐм 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. 

Объѐм 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). 

Объѐм 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. 

Объѐм 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). 

Объѐм 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. 

Объѐм 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), висѐно 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 идѐт). 

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 (моѐ 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 (четвѐртая 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 учѐном А. Сент-Дѐнди, 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 растѐт»), 

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 календарѐм 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 каръѐс (Города Удмуртии). Нылпиослы ивор вӧлмытӥсь 

амалъѐс (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 своѐ 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. 

Объѐм 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). 

Объѐм 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. Объѐм 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. 

Объѐм 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 сложносочинѐнных 

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 сложносочинѐнных 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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Объѐм 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. 

Объѐм 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, осложнѐнные причастными и деепричастными 

оборотами. 

Сложносочинѐнные 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 мѐд»), Ю.П. Байсаровой «Огазьын ми улӥськом» («Мы 

живѐм вместе»); 

отрывками из романа В.П. Михайлова «Ладилэн тубатъѐсыз» («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 палъѐсын» («В родных краях»), рассказа 

Г.А. Ходырева «Ӟукыртӥсь ката» («Скрипучие ботинки»), сказки Л.Я. Малых 

«Эктӥсь кизили но пичи ныл» («Танцующая звѐздочка и маленькая девочка»), 

рассказа И.М. Байметова «Быльырам синкыли» («Навернувшиеся слѐзы»); 

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 нылъѐс!» («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», посвящѐнный 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, познаѐтся 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 своѐ 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. 

Объѐм 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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Объѐм 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). 

Объѐм 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 (объѐм 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 

своѐ мнение по нравственной проблеме прочитанного текста; 

письменная характеристика литературного персонажа; 

написание электронного сообщения в соответствии с нормами 

неофициального общения. 

Объѐм 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 

сложноподчинѐнных 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 сложноподчинѐнного 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. 

Объѐм текста для чтения вслух – до 110 слов. 

67.9.3.3. Лексическая сторона речи. 
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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. 

Объѐм 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. 

Сложноподчинѐнные предложения с изъяснительным придаточным. 

Сложноподчинѐнные предложения с определительным придаточным. 

Сложноподчинѐнные предложения с уступительным придаточным. 

Сложноподчинѐнные предложения с условным придаточным. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточным места. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточным времени. 

Сложноподчинѐнные 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 «Бережѐм 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 (молодѐжная мода и мы, древние ремѐсла 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, учѐными, 

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 кылѐз пытьы» («Коль сделал шаг – пусть остаѐтся 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» («Берѐзовый сок»), повести А.Н. Клабукова «Палбам», рассказа 

Е.Е. Загребина «Лудӵӧжъѐс» («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 «Покъѐс сярысь лыдӟет» («Поки») в 

переводе на удмуртский язык. 

Знакомство со старинными профессиями и ремѐслами 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). 



1821 

Программа - 03 

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 сюресъѐс? 

(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 своѐ 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 еѐ, 

высказывать своѐ 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. 

Объѐм 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. Объѐм 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 еѐ 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 путѐм 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). 

Объѐм 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. Объѐм письма – до 120 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, 

плана, таблицы или прочитанного, или прослушанного текста. Объѐм 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 

своѐ мнение по нравственной проблеме прочитанного текста; 

письменная характеристика литературного персонажа; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы 

(объѐм – 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 сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных 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). 

Объѐм 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. 

Объѐм 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 

«Сюресъѐс» («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 «Васѐк песянай» («Бабушка Васѐк»), отрывками романа 

Г.Д. Красильникова «Арлэн кутсконэз» («Начало года»), повести В.В. Ар-Серги 

«Уйвӧтын усе лымы» («Во сне идѐт 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, занесѐнных в Красную книгу Удмуртской 

Республики, о питомниках Удмуртской Республики; кратко представлять некоторых 

выдающихся людей Удмуртии (учѐных, 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. Четкарѐва «Улон питран берга, 

берга» («Жизни колесо крутится, крутится»), С.П. Широбокова «Мед шыпыртозы 

куаръѐс» («Пусть листья шелестят»), В.Е. Владыкина «Адямилы сѐтэмын» 

(«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, отражѐнными 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, волонтѐрство); 

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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом 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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта 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 (объѐм монологического 

высказывания – 6-7 фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными или зрительными опорами (объѐм – 6-7 фраз), кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объѐм – 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 (объѐм 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 (объѐм сообщения – до 60 слов). 

Писать предложения и речевых клише в соответствии с ситуацией, составлять 

небольшие тексты по изучаемой теме. Объѐм 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 объѐмом 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 (-ѐн), -ись (-ӥсь), 

-лык, -чи, имена существительные, образованные при помощи словосложения: уй и 

вӧт (сон), льӧм и пу (черѐмуха), писэй и турын (валерьянка), яг и губи (боровик), 

имена прилагательные, образованные от существительных при помощи суффиксов -

о (-ѐ), -тэм, -ем, имена прилагательные, образованные при помощи словосложения: 

нап-лыз (тѐмно-синий), кизер-вож (светло-зелѐный). 

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 (объѐм 

монологического высказывания – 7-8 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) 

иллюстраций, фотографий, таблиц (объѐм – 7-8 фраз), кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы (объѐм – 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 

(объѐм 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 (объѐм 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 (объѐм 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 объѐмом 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. 



1845 

Программа - 03 

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 (объѐм 

монологического высказывания – 8-9 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного или прослушанного текста с вербальными или зрительными опорами 

(объѐм – 8-9 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

(объѐм – 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 (объѐм 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 (объѐм 

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 своѐ отношение 

к поступкам героев, к проблеме прочитанного текста, писать краткую 

характеристику литературному персонажу (объѐм 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 сложносочинѐнных 

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 

сложносочинѐнных предложениях, выразительно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объѐмом 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 путѐм 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; 

сложносочинѐнные 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, осложнѐнные 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 (объѐм монологического 

высказывания – до 9-10 фраз), выражать и кратко аргументировать своѐ мнение, 

излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста с 

вербальными или зрительными опорами (объѐм – 9-10 фраз), излагать результаты 

выполненной проектной работы (объѐм – 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 (объѐм 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 

своѐ отношение к поступкам героев, аргументируя своѐ мнение по нравственной 

проблеме прочитанного текста, писать характеристику литературному персонажу, 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет (объѐм 

сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, таблицы, прочитанного или прослушанного текста 

(объѐм 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 сложноподчинѐнных 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 сложноподчинѐнных предложениях, владеть 

правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом 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 

путѐм 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: 

сложноподчинѐнные предложения с изъяснительным придаточным; 

сложноподчинѐнные предложения с определительным придаточным; 

сложноподчинѐнные предложения с уступительным придаточным; 
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сложноподчинѐнные предложения с условным придаточным; 

сложноподчинѐнные предложения с придаточным места; 

сложноподчинѐнные предложения с придаточным времени; 

сложноподчинѐнные предложения с придаточным причины; 

главные и второстепенные члены предложения. 

67.11.6.3. Социокультурные знания и умения. 

Кратко представлять культурные явления и события: молодѐжные 

организации, мода, финно-угорские народы, проживающие в Удмуртии, 

национальный театр, древние ремѐсла 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 учѐтом. 

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 (объѐм 

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 (объѐм – 11-13 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы, 

(объѐм – 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 (объѐм 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 (объѐм 

сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) таблиц, прочитанного или 

прослушанного текста, излагать письменно своѐ отношение к поступкам героев, 

аргументируя своѐ мнение по нравственной проблеме прочитанного текста (объѐм 

высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного или прослушанного текста, письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы (объѐм – 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 

сложносочинѐнных, сложноподчинѐнных 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 объѐмом 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 путѐм 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, бережѐм 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 словарѐм украинского языка, словарѐм 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 словарѐм. 

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 словарѐм. 

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. 

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. Собственные и 

нарицательные. 

Род имѐн существительных. Имена существительные общего рода. 

Число имѐн существительных. Имена существительные, имеющие формы 

только единственного или только множественного числа. 

Падежи имѐн существительных, их значение. Использование 
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существительных в звательном падеже при обращении. 

Склонение имѐн существительных. Склонение имѐн существительных, 

имеющих форму только множественного числа. 

Неизменяемые имена существительные. Род неизменяемых имѐн 

существительных. 

Особенности словообразования имѐн 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 имѐн существительных. 

68.7.5.3. Имя прилагательное. 

Имя прилагательное: значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. 

Группы имѐн прилагательных по значению: качественные, относительные, 

притяжательные. Переход имѐн прилагательных из одной группы в другую. 

Степени сравнения качественных имѐн прилагательных, способы их 

образования. 

Склонение имѐн прилагательных. 

Полные и краткие формы имѐн прилагательных. 

Имена прилагательные твердой и мягкой группы. 

Образование имѐн прилагательных. 

Переход имѐн прилагательных в имена существительные. 

Правописание имѐн прилагательных с суффиксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -

юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-. 

Буквы е, о, и в суффиксах имѐн прилагательных -ев- (-єв-), -ов- (-йов-, -ьов-), -

ичн-, -ічн-, -їчн-. 

Не с именами прилагательными. 

Написание -н- и -нн- в именах прилагательных. 

Написание сложных имѐн 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 имѐн числительных. 

Словообразование имѐн числительных.  

Буква ь на конце имѐн числительных и перед окончанием в косвенных 

падежах. 

Раздельное написание составных имѐн числительных. 

Правописание порядковых имѐн 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, 

неопределѐнные. 

Склонение местоимений. 

Приставная н в формах личных и указательных местоимений. 

Написание слитно и через дефис неопределѐнных местоимений. 

Правописание отрицательных местоимений. 

Написание местоимений с предлогами. 

68.7.5.6. Глагол. 

Глагол: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Неопределѐнная 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: неопределѐнная 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 (распространѐнные, 

нераспространѐнные).  

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 

нераспространѐнных 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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(определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, обобщѐнно-личные, безличные) и 

подлежащего (назывные). 

Односоставные предложения как части сложного предложения. 

68.9.3.6. Простое осложнѐнное 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, нераспространѐнные и распространѐнные. 

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. 
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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. Сложносочинѐнное предложение. 

Сложносочинѐнное предложение, структура и средства связи. 

Смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения.  

Нормы постановки знаков препинания в сложносочинѐнных предложениях. 

68.10.3.1.2. Сложноподчинѐнное предложение. 

Сложноподчинѐнное предложение, его структура и средства связи в нѐм. 

Основные виды сложноподчинѐнных предложений: определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные (образа действия, меры и степени, места, 

времени, причины, следствия, цели, условные, уступительные). 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными частями. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных 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, отражѐнными 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; волонтѐрство); 

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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом 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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 
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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 отчѐта 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 словарѐм; 

оперировать понятием «орфограмма», распознавать изученные орфограммы, 

работать с орфографическим словарѐм; 

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 нѐм 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 

распространѐнные, нераспространѐнные 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, 

соединѐнными 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 еѐ 

происхождения: исконные слова, заимствования из русского языка и других языков; 

верно определять в тексте лексику с точки зрения еѐ 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 словарѐм; 

владеть нормами правописания сложных и сложносокращѐнных 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 имѐн 

существительных; 

различать типы склонения имѐн существительных, выявлять неизменяемые 

имена существительные; 

определять основные способы образования имѐн существительных, проводить 

морфологический анализ имѐн существительных; 

соблюдать нормы правописания имѐн существительных (в рамках 

изученного); 

определять имя прилагательное как часть речи, его значение; различать 

разряды имѐн прилагательных по значению; называть морфологические признаки и 

синтаксические функции имѐн прилагательных; 
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различать и правильно образовывать степени сравнения качественных имѐн 

прилагательных; 

различать полную и краткую формы имѐн прилагательных; 

склонять имена прилагательные, иметь представление об особенностях 

твѐрдой и мягкой группы; 

определять основные способы образования имѐн прилагательных, проводить 

морфологический анализ имѐн прилагательных; 

соблюдать нормы правописания имѐн прилагательных (в рамках изученного); 

определять значение имени числительного, его морфологические особенности 

и роль в предложении; 

распознавать разряды имѐн числительных по значению: количественные 

(целые, дробные, собирательные) и порядковые, распознавать разные типы имѐн 

числительных по структуре (простые, сложные и составные); 

определять основные способы образования имѐн числительных, проводить 

морфологический анализ имѐн числительных; 

склонять имена числительные и характеризовать особенности их склонения; 

соблюдать нормы правописания имѐн 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, распространѐнные и 

нераспространѐнные; 

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 определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, 

обобщѐнно-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 

нераспространѐнное и распространѐнное; 

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; 
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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 сложносочинѐнные, 

сложноподчинѐнные, бессоюзные; 

характеризовать сложносочинѐнное предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения; 

употреблять сложносочинѐнные предложения в устной и письменной речи, 

правильно их интонировать; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинѐнных 

предложениях; 

распознавать сложноподчинѐнные предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинѐнного 

предложения; 

различать в предложении подчинительные союзы и союзные слова, 

указательные слова как средство связи частей сложноподчинѐнного предложения, 

находить указательные слова в главном предложении сложноподчинѐнного 

предложения; 

конструировать сложноподчинѐнные предложения по заданным схемам, 

классифицировать виды подчинительной связи, распознавать их в тексте; 

различать основные виды сложноподчинѐнных 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 

сложноподчинѐнных предложений разных видов; 

различать сложноподчинѐнное предложение с несколькими придаточными;  

употреблять сложноподчинѐнные предложения в устной и письменной речи, 

правильно их интонировать; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных 

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 приобретѐнные на 

уровне начального общего образования знания, навыки и умения, увеличивается 

объѐм 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, еѐ 

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. 

Объѐм 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. Объѐм 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). Объѐм 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, днѐм рождения), заполнение анкет и 

формуляров: сообщение о себе основных сведений; написание электронного 

сообщения в соответствии с нормами неофициального общения. Объѐм 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. 

Объѐм 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. 

Объѐм 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. 

Сложносочинѐнное предложение. Сложноподчинѐнное предложение. Главное 

предложение, придаточное предложение. Двусоставные и односоставные 
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предложения. Типы односоставных предложений в современном финском языке. 

Определѐнно-личные односоставные предложения. Обобщѐнно-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 неопределѐнно-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 имѐн. 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 (учѐных, писателях, поэтах, спортсменах), оказывать 

помощь гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение 

объекта и другие ситуации). 
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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, учѐные. 

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 своѐ 

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. Объѐм 

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. Объѐм 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). Объѐм 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. Объѐм письма – до 70 слов, создание 

небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

иллюстрации. Объѐм 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). Объѐм 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. Объѐм: 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. 

Сложносочинѐнное предложение. Сложноподчинѐнное предложение. Главное 

предложение, придаточное предложение. Двусоставные и односоставные 

предложения. Типы односоставных предложений в современном финском языке. 

Определѐнно-личные односоставные предложения. Обобщѐнно-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 неопределѐнно-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 имѐн. 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 

(учѐных, 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 
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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: учѐные, 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 своѐ 

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. Объѐм 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. Объѐм 

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). Объѐм 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. Объѐм письма – до 90 слов, создание небольшого 

письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы. Объѐм 

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. 

Объѐм 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. Объѐм – 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. Сложносочинѐнное предложение. Сложноподчинѐнное предложение. 

Главное предложение, придаточное предложение. Двусоставные и односоставные 

предложения. Типы односоставных предложений в современном финском языке. 

Определѐнно-личные односоставные предложения. Неопределѐнно-личные 

предложения. Обобщѐнно-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 

неопределѐнно-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 имѐн. 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 неопределѐнного лица (финского 

«пассива») от глаголов I-VI типов спряжения. Употребление форм неопределѐнного 

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 

(учѐных, 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: учѐные, 

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 

своѐ 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. Объѐм 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. Объѐм 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 еѐ 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. Объѐм 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. Объѐм письма – до 

110 слов, создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы или прочитанного, или прослушанного текста. Объѐм 

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). Объѐм 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. 

Объѐм – 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. Сложносочинѐнное предложение. 

Сложноподчинѐнное 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. Определѐнно-личные односоставные предложения. 

Неопределѐнно-личные предложения. Обобщѐнно-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 неопределѐнно-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 имѐн. 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. Неопределѐнные местоимения. Склонение указательных, 

вопросительных, относительных и неопределѐнных 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 

неопределѐнного лица (финского «пассива») от глаголов I-VI типов спряжения. 

Употребление форм неопределѐнного 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 учѐтом. 

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 (учѐных, 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. 

Молодѐжная 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, учѐные, 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 

своѐ 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 

еѐ, высказывать своѐ 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. Объѐм 

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. Объѐм 

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 еѐ 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 путѐм 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). Объѐм 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. Объѐм письма – до 120 слов, 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы и (или) прочитанного или прослушанного текста. Объѐм 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 (объѐм – 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). Объѐм 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. Объѐм – 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. Сложносочинѐнное предложение. 

Сложноподчинѐнное 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. Определѐнно-личные односоставные предложения. 

Неопределѐнно-личные предложения. Обобщѐнно-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 неопределѐнно-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 имѐн. 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. 

Неопределѐнные местоимения. Склонение указательных, вопросительных, 

относительных, определительных, отрицательных и неопределѐнных 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 

неопределѐнного лица (финского «пассива») от глаголов I-VI типов спряжения. 

Употребление форм неопределѐнного лица в речи: в основном значении, в функции 

побуждения к действию. Образование утвердительных и отрицательных форм 

простого претерита (имперфекта) неопределѐнного 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 (учѐных, 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, отражѐнными 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, волонтѐрство); 

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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом самостоятельно выделѐнных 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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 
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самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта 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 (объѐм монологического 

высказывания – 5-6 фраз);  

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объѐм – 5-6 фраз);  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 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 

(объѐм 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 

(объѐм 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 

объѐмом 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 имѐн 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 имѐн 

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;  

сложносочинѐнные предложения, сложноподчинѐнные предложения;  

двусоставные и односоставные предложения, типы односоставных 

предложений в современном финском языке: определѐнно-личные односоставные 

предложения: Luen sanomalehteä. Tunnetko Leenan? Olemme muuttaneet. Обобщѐнно-
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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 неопределѐнно-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 (учѐных, 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 (объѐм монологического 

высказывания – 7-8 фраз);  

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объѐм – 7-8 фраз);  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 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 

(объѐм 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 

(объѐм сообщения – до 70 слов);  
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создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, 

плана, ключевых слов, картинок (объѐм 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 

объѐмом 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 имѐн 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, -



1949 

Программа - 03 

ikko, -ikkö: naulakko, hyllykkö, häirikkö, суффикс -os, -ös: teos, suomennos, käännös, 

суффикс -e: tuote, суффикс -u, -y: haku, pääsy, juoksu, – суффиксы имѐн 

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;  

сложносочинѐнные предложения, сложноподчинѐнные предложения;  

двусоставные и односоставные предложения, типы односоставных 

предложений в современном финском языке: определѐнно-личные односоставные 

предложения: Luen sanomalehteä. Tunnetko Leenan? Olemme muuttaneet. обобщѐнно-

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 неопределѐнно-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 (учѐных, 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 (объѐм монологического 

высказывания – 8-9 фраз);  

излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм – 8-9 фраз);  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 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 (объѐм 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 

(объѐм сообщения – до 90 слов);  

создавать небольшое письменное высказывание с использованием вопросов, 

ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц (объѐм 

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 объѐмом 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;  
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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 имѐн 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 имѐн 

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;  

сложносочинѐнные предложения, сложноподчинѐнные 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: определѐнно-личные односоставные 
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предложения: Luen sanomalehteä. Tunnetko Leenan? Olemme muuttaneet, 

неопределѐнно-личные предложения: Huomenna valitaan uusi presidentti, обобщѐнно-

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 неопределѐнно-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 неопределѐнного 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 (учѐных, 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 (объѐм монологического 

высказывания – до 9-10 фраз);  

выражать и кратко аргументировать своѐ мнение, излагать основное 

содержание прочитанного или прослушанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объѐм – 9-10 фраз);  

излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 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 (объѐм 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 

(объѐм 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 (объѐм 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 

объѐмом 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 имѐн 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 имѐн 

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; 

сложносочинѐнные предложения, сложноподчинѐнные 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: определѐнно-личные односоставные 

предложения: Luen sanomalehteä. Tunnetko Leenan? Olemme muuttaneet, 

неопределѐнно-личные предложения: Huomenna valitaan uusi presidentti. Обобщѐнно-

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 неопределѐнно-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, 

неопределѐнные местоимения: joku, jokin, склонение указательных, 

вопросительных, относительных, неопределѐнных 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 неопределѐнного 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 (объѐм 

монологического высказывания – до 10–12 фраз);  

излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста со 

зрительными и (или) вербальными опорами (объѐм – 10–12 фраз);  

излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 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 (объѐм 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 

(объѐм сообщения – до 120 слов);  

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, 

плана, таблицы, прочитанного или прослушанного текста (объѐм высказывания – до 

120 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного или 

прослушанного текста;  

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объѐм – 

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 

объѐмом 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 имѐн 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 имѐн 

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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сложносочинѐнные предложения, сложноподчинѐнные 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: определѐнно-личные односоставные 

предложения: Luen sanomalehteä. Tunnetko Leenan? Olemme muuttaneet. 

Неопределѐнно-личные предложения: Huomenna valitaan uusi presidentti. 

Обобщѐнно-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 неопределѐнно-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. Неопределѐнные местоимения: joku, jokin. Склонение 

указательных, вопросительных, относительных, определительных, отрицательных и 

неопределѐнных 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 неопределѐнного 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) 

неопределѐнного 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 учѐтом 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 твѐрдых 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, еѐ 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, ѐ, 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). 



1987 

Программа - 03 

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 имѐн существительных по значению, 

собственные и нарицательные, одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные. 

Аффиксы словообразования имѐн существительных (-ҷы (-ҷi), -ығ (-iг, -г), -ыс 

(-iс, -с) и другие). Образование имѐн существительных путѐм 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 имѐн 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 имѐн прилагательных. Степени 

сравнения прилагательных. Правописание имѐн прилагательных. 

Морфологический анализ имѐн 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 распространѐнные и нераспространѐнные. 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 еѐ происхождения: исконная лексика 

и еѐ 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 имѐн 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 имѐн 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, неопределѐнных 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 неопределѐнное, 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 (распространѐнные, 

нераспространѐнные). 

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, определѐнно-личные, 

неопределѐнно-личные, обобщѐнно-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи.  

Простое осложнѐнное 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. 

Распространѐнное и нераспространѐнное 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 (распространѐнными и 

нераспространѐнными), 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 еѐ 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. 

Приѐмы 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. 

Сложносочинѐнное предложение. Понятие о сложносочинѐнном 

предложении, его строении. Виды сложносочинѐнных предложений. Средства связи 

частей сложносочинѐнного предложения: союзы, союзные слова, частицы. 
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Интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинѐнных предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинѐнных предложений и простых предложений с 

однородными членами. 

Нормы построения сложносочинѐнного предложения и постановки знаков 

препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных предложений. 

Сложноподчинѐнное предложение. Главная и придаточная части 

сложноподчинѐнного предложения. 

Типы сложноподчинѐнных 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 сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений 

между структурами. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

подлежащными и сказуемостными, определительными и дополнительными, 

обстоятельственными (времени и места, образа и степени действия, причины и цели, 

условия и уступки). 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными (с 

соподчинением и последовательным подчинением). Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

Грамматическая синонимия сложноподчинѐнных предложений и других типов 

сложных предложений. 

Нормы построения сложноподчинѐнного предложения и постановки знаков 

препинания в сложноподчинѐнных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных 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 
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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, отражѐнными 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, волонтѐрство); 

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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом 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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 
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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 отчѐта 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 объѐмом 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 объѐмом 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 объѐмом не менее 

80 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объѐмом 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 объѐм 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 объѐмом 80-90 слов, словарного диктанта 

объѐмом 15 слов, диктанта на основе связного текста объѐмом 80-90 слов, 

составленного с учѐтом 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 объѐмом 3 и более предложений, сочинения объѐмом 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 еѐ 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 твѐрдых 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, ѐ, 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 



2014 

Программа - 03 

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 

имѐн существительных по значению, собственные и нарицательные, одушевлѐнные 

и неодушевлѐнные имена существительные, выделять аффиксы словообразования 

имѐн существительных, образовывать имена существительные путѐм 

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 имѐн 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 имѐн 

прилагательных, образовывать степени сравнения прилагательных, правильно 

писать имена прилагательные, проводить морфологический анализ имѐн 

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; 
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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 распространѐнные и нераспространѐнные, 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) объѐмом 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) объѐмом 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 объѐмом не менее 100 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объѐмом 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 объѐм 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 объѐмом 90–100 слов, 

словарного диктанта объѐмом 18-20 слов, диктанта на основе связного текста 

объѐмом 90–100 слов, составленного с учѐтом 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 соотнесѐнность 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 объѐмом 5 и более предложений, 

сочинения объѐмом не менее 90 слов с учѐтом 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 еѐ 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 



2018 

Программа - 03 

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 еѐ происхождения 

(исконная лексика и еѐ 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 еѐ 

употребления, различать свободные сочетания слов и фразеологические обороты, 

использовать фразеологический словарь хакасского языка; 

определять число имѐн 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 имѐн 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, неопределѐнные 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 неопределѐнное, 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 объѐмом 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 объѐмом 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 объѐмом не менее 

110 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объѐмом 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 

объѐм 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 объѐмом 100-110 

слов, словарного диктанта объѐмом 20-25 слов, диктанта на основе связного текста 

объѐмом 110–120 слов, составленного с учѐтом 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 объѐмом 5 и более предложений, 

сочинения объѐмом не менее 130-140 слов с учѐтом 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 еѐ 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 объѐмом 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 (объѐм 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 объѐмом не менее 130 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объѐмом 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 

объѐм 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 объѐмом 110–120 

слов, словарного диктанта объѐмом 25-30 слов, диктанта на основе связного текста 

объѐмом 120-140 слов, составленного с учѐтом 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 объѐмом 6 и более 

предложений, сочинения объѐмом не менее 190 слов с учѐтом стиля и жанра 

сочинения, характера темы); 

работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из 

различных источников и использовать еѐ 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 

(распространѐнные, нераспространѐнные), 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, определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, обобщѐнно-личные, 

безличные предложения), выделять случаи синтаксической синонимии 

односоставных и двусоставных предложений, употреблять односоставные 
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предложения в речи; 

распознавать простое осложнѐнное 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 распространѐнное и нераспространѐнное обращение, 

определять место обращения в предложении, интонировать предложения с 

обращением, ставить в нѐм 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 (распространѐнными и 

нераспространѐнными), 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 объѐмом 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 (объѐм не менее 5 реплик); 

владеть различными видами аудирования научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов и различными видами чтения; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом 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 объѐмом 130-150 

слов, словарного диктанта объѐмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста 

объѐмом 130-150 слов, составленного с учѐтом 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 своѐ 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 объѐмом 7 и более 

предложений или объѐмом не менее 5-7 предложений сложной структуры, 

сочинения объѐмом не менее 230 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера 

темы); 

работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в 

тексте, извлекать информацию из различных источников и использовать еѐ 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 объѐм 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 сложносочинѐнное предложение, различать виды 

сложносочинѐнных предложений, определять средства связи частей 

сложносочинѐнного предложения (союзы, союзные слова, частицы), понимать 

интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями, употреблять сложносочинѐнные 

предложения в речи, выделять случаи грамматической синонимии 

сложносочинѐнных предложений и простых предложений с однородными членами, 

использовать нормы построения сложносочинѐнного предложения и правила 

постановки знаков препинания в нем, проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ сложносочинѐнных предложений; 

распознавать сложноподчинѐнное предложение, выделять главную и 

придаточную части сложноподчинѐнного предложения, различать типы 

сложноподчинѐнных 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 сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых 

отношений между структурами, различать сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными подлежащными и сказуемостными, определительными и 

дополнительными, обстоятельственными (времени и места, образа и степени 

действия, причины и цели, условия и уступки), выделять сложноподчинѐнные 

предложения с несколькими придаточными (с соподчинением и последовательным 

подчинением), различать однородное, неоднородное и последовательное 

подчинение придаточных частей, различать грамматическую синонимию 

сложноподчинѐнных предложений и других типов сложных предложений, 

применять нормы построения сложноподчинѐнного предложения и постановки 

знаков препинания в них на практике, проводить синтаксический и пунктуационный 
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анализ сложноподчинѐнных 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 приобретѐнных на уровне начального общего образования 

знаний, умений и навыков обучающихся. В программе по родному (хакасскому) 

языку на уровне основного общего образования увеличивается объѐм 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 сѐстры. 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. 

Твѐрдые 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 имѐн прилагательных. Имена 

прилагательные с аффиксом -ығ, -iг; -лығ, -лiг. Правописание имѐн 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 имѐн 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 имѐн 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 имѐн 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 имѐн 

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. 



2038 

Программа - 03 

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 путѐм их парного сложения. 

Образование превосходной степени имѐн 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 имѐн 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 имѐн 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 имѐн 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 имѐн 

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 имѐн 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. 

Сложносочинѐнные 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 неопределѐнных местоимений. 

Сложноподчинѐнные 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 распространѐнными 

обращениями. 

Предложения с междометиями. 

Сложносочинѐнные 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 имѐн 

прилагательных». Продуктивные аффиксы образования имѐн прилагательных. 

Склонение количественных числительных. 

Сложносочинѐнные 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 озѐра, 

поля и леса Республики Хакасия. Животные и растения, занесѐнные 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. 

Сложноподчинѐнные 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, учѐные-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. 

Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Простое осложнѐнное 

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: сложносочинѐнные, 

сложноподчинѐнные, 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, отражѐнными 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; волонтѐрство); 

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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом 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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 



2052 

Программа - 03 

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 учѐтом 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 
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принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта 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 нѐм 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 твѐрдые согласные; 

различать изученные способы словообразования имѐн существительных, имѐн 

прилагательных и глаголов; 

определять грамматические признаки имѐн 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) имѐн существительных; 

определять грамматические признаки имѐн 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 времѐн; 

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 учѐтом 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 имѐн существительных; 

образовывать имена существительные, применять правила написания 

существительных; 

характеризовать имя прилагательное как часть речи, объяснять его общее 

грамматическое значение; 

образовывать степени сравнения имѐн 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 имѐн 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 объѐм 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; 



2058 

Программа - 03 

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 сложносочинѐнные предложения и их виды, распознавать 

сложноподчинѐнные 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 приобретѐнных на уровне начального общего 

образования знаний, умений и навыков обучающихся. В программе по 

государственному (хакасскому) языку на уровне основного общего образования 

увеличивается объѐм 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 четырѐх 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, еѐ 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 актѐры. 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, отражѐнными 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, волонтѐрство); 

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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом 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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта 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 своѐм 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, актѐре, 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 учѐтом 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 

своѐ 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. Учѐба). 

Словообразование сложных слов. 

73.6.2.3. Морфология. 

Имя существительное как часть речи. 

Арсыр мир ѐх (Национальность). 

Единственное, двойственное, множественное число имѐн существительных 

Склонение имѐн существительных. 

Семья. Термины родства. 

Лично-притяжательные суффиксы имѐн существительных 

Имя прилагательное как часть речи. Разряды имѐн 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 ѐнтапсаят (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). 

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения 

Нуммўв эԓты ѐхӑтты тохԓӑӈ воят (Перелѐтные 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 имѐн существительных. 

Словообразование имѐн 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 имѐн существительных. 

Склонение имѐн 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 имѐн прилагательных (качественные, относительные). 

Сравнительные формы качественных имѐн прилагательных. 

Ай воят (Насекомые). 

Словообразование имѐн прилагательных. 

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных: дробные, 

повторительные и распределительные. 

Ваӈкты воят. Емӑӈ воят (Земноводные. Священные животные народа ханты). 

Словообразование имѐн 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 неопределѐнные местоимения и их значение. 

Общее понятие о наречии: грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

Вуԓы, хоты вуԓы мува ѐхтӑс (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). 

Нераспространѐнные и распространѐнные 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 определѐнным 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 имѐн 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 посѐлок, 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 (Населѐнные 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 щѐсн нӑӈ унта манлӑн?» («В котором часу ты 

идѐшь 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 ѐнтапса па ѐнтапсайԓӑн (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 учѐный ханты Н.И. Терѐшкин. 

П. Е. Хатанзеев, В.Е. Ануфриев – составители хантыйских букварей. 

Вклад учѐных 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. 

Сложносочинѐнные 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 (Моѐ 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 ѐнтсам 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 нѐхи 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, отражѐнными 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; волонтѐрство); 

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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом 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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта 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 объѐме 

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, твѐрдые 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 объѐме 

содержания курса); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников, использовать еѐ 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 

объѐме 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 объѐме 

содержания курса); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников, использовать еѐ 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 сложносочинѐнных предложений; 

видеть различия между союзными и бессоюзными сложными предложениями; 

определять главную и придаточную части сложноподчинѐнного 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 учѐтом требований к построению связного текста; 

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы при письме (в объѐме 

содержания курса); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников, использовать еѐ 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 словарѐм. 

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 имѐн 

существительных. Синтаксическая роль имени существительного. Существительные 
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собственные и нарицательные. Число имѐн существительных. Склонение имѐн 

существительных по падежам. Определѐнное и неопределѐнное склонение. 

Склонение нарицательных существительных. Склонение собственных имѐн 

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: сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные, 

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. Сложноподчинѐнное 

предложение с несколькими придаточными. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки препинания в сложноподчинѐнном 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, отражѐнными 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, волонтѐрство); 

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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

74.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 



2116 

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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 



2118 

Программа - 03 

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 учѐтом 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 
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принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта 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, нераспространѐнные и распространѐнные 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 словарѐм; 

находить в тексте фразеологические обороты, отличать крылатые выражения 

и фразеологизмы от пословиц и поговорок, работать с фразеологическим словарѐм; 

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; 
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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 имѐн прилагательных; 

соблюдать правила правописания прилагательных, заимствованных из 

русского языка и сложных прилагательных, выявлять способы и средства 

словообразования имѐн 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; 



2126 

Программа - 03 

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 сложносочинѐнные, 

сложноподчинѐнные, 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; 



2127 

Программа - 03 

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 еѐ, 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 
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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 определѐнных 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 объѐмов, 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 (объѐм – 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 

объѐмом 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, еѐ 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 имѐн существительных. Имена существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Склонение имѐн существительных. Четыре склонения. Значение падежей. 

Правописание падежных окончаний имѐн существительных. Способы образования 

имѐн существительных. 
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Морфологический разбор имѐн существительных. 

Правописание собственных имѐн существительных. 

Правописание ца (не) с именами существительными. 

Правописание некоторых имѐн 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 (объѐм – не менее 

100 слов). 

Понимание содержания прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объѐмом 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 имѐн прилагательных. Сравнительная 

степень. Превосходная степень. Изменение имѐн прилагательных по числам и 

классам. Склонение имѐн прилагательных. Способы образования имѐн 

прилагательных. 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Правописание заимствованных имѐн прилагательных. 

Имя числительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени числительного. Роль 

имени числительного в речи. 

Разряды имѐн числительных по значению: количественные, порядковые 

числительные. 

Разряды имѐн числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные. Согласованные и несогласованные числительные. Склонение, 

произношение, правописание количественных и порядковых имѐн числительных. 

Правильное образование форм имѐн числительных. 

Правильное употребление собирательных имѐн числительных. 

Морфологический разбор имѐн числительных. 

Нормы правописания имѐн числительных: слитное, раздельное и дефисное 

написание имѐн 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 неопределѐнные 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 (объѐм – не менее 

110 слов). 
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Понимание содержания прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объѐмом 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 (объѐм – не менее 

120 слов). 

Понимание содержания прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объѐмом 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. 
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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, определѐнно-личные, 

неопределѐнно-личные, обобщѐнно-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). 



2146 

Программа - 03 

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. 

Сложносочинѐнное предложение. Понятие о сложносочинѐнном 

предложении, его строении. 

Средства связи частей сложносочинѐнного предложения. 



2149 

Программа - 03 

Интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинѐнных предложений в речи. 

Нормы построения сложносочинѐнного предложения; нормы постановки 

знаков препинания в сложносочинѐнных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинѐнных предложений. 

Сложноподчинѐнное предложение. Понятие о сложноподчинѐнном 

предложении. Главная и придаточная части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинѐнных предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени. Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными причины, цели. Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными условия. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными образа 

действия, меры и степени. 

Нормы построения сложноподчинѐнного предложения; построение 

сложноподчинѐнного предложения с придаточным изъяснительным и придаточным 

обстоятельственным, присоединенными к главной части союзом, союзными 

словами. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинѐнных 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, отражѐнными 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; волонтѐрство); 

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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом самостоятельно выделѐнных 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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 



2159 

Программа - 03 

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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта 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 объѐмом 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 объѐмом 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 объѐмом 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 

объѐмом 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 объѐм 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 объѐмом 80-90 слов, словарного диктанта 

объѐмом 10-15 слов, диктанта на основе связного текста объѐмом 80-90 слов, 

составленного с учѐтом 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 объѐмом 3 и более предложений, сочинения объѐмом 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 еѐ 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 учѐтом 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 учѐтом 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 

имѐн существительных; 

различать и правильно употреблять в речи собственные и нарицательные 

имена существительные; 

распознавать грамматические классы имѐн существительных; 

правильно образовывать нужную падежную форму имѐн существительных 1, 

2, 3, 4 склонения и употреблять еѐ в речи; 

соблюдать нормы правописания имѐн существительных (в том числе и 

правописание ца (не) с именами существительными); 

проводить морфологический разбор имѐн 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 неосложнѐнные 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 объѐмом 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) объѐмом не 

менее 4 реплик; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 

100 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объѐмом 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 объѐм 

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 объѐмом 90–100 слов, 

словарного диктанта объѐмом 15–20 слов, диктанта на основе связного текста 

объѐмом 90–100 слов, составленного с учѐтом 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 объѐмом 5 и более предложений, 

сочинения объѐмом не менее 80 слов с учѐтом функциональной разновидности и 

жанра сочинения, характера темы); 
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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 еѐ 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 имѐн прилагательных по 

значению и грамматическим свойствам; 

правильно произносить и писать падежные окончания имѐн прилагательных 

единственного и множественного числа; 
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группировать имена прилагательные по заданным морфологическим 

признакам; 

правильно образовывать степени сравнения качественных имѐн 

прилагательных; 

изменять имена прилагательные по числам и классам; 

правильно образовывать нужную падежную форму имѐн прилагательных 1-го, 

2-го склонения, требуемую по контексту, и употреблять еѐ в речи; 

соблюдать нормы словообразования имѐн прилагательных, нормы 

произношения имѐн прилагательных; 

проводить морфологический разбор имѐн 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 имѐн числительных по строению; 

склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; 

характеризовать роль имѐн числительных в речи, особенности употребления в 

научных текстах, деловой речи; 

соблюдать нормы правописания имѐн числительных; 

проводить морфологический разбор имѐн 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 неопределѐнные 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 (неопределѐнной 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 объѐмом 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 объѐмом не менее 5 реплик; 

владеть различными видами диалога: диалог-запрос информации, диалог-

сообщение информации; 

устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объѐмом не менее 

110 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объѐмом 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 

объѐм 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 объѐмом 100-110 

слов; словарного диктанта объѐмом 20-25 слов, диктанта на основе связного текста 

объѐмом 100-110 слов, составленного с учѐтом 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 объѐмом 6 и более предложений; сочинения объѐмом 

не менее 120 слов с учѐтом 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 еѐ 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 учѐтом 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 объѐмом 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 (объѐм 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 объѐмом не менее 

120 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объѐмом 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 объѐм 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 объѐмом 110–120 

слов, словарного диктанта объѐмом 25-30 слов; диктанта на основе связного текста 

объѐмом 110–120 слов, составленного с учѐтом 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 

объѐмом 7 и более предложений; сочинения объѐмом не менее 160 слов с учѐтом 

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 еѐ 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, 

определѐнно-личное предложение, неопределѐнно-личное предложение, 

обобщѐнно-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 неосложнѐнные 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 объѐмом 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 (объѐм не менее 6 

реплик); 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 

130 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объѐмом 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 объѐм исходного текста должен 

составлять не менее 250 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 270 

слов); 



2182 

Программа - 03 

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 объѐмом 120-130 

слов, словарного диктанта объѐмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста 

объѐмом 120-130 слов, составленного с учѐтом 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 своѐ 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 объѐмом 8 и более 

предложений или объѐмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если этот 

объѐм позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), сочинения объѐмом не 

менее 220 слов с учѐтом 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 еѐ 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 (сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные); 
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характеризовать сложносочинѐнное предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения; 

выявлять смысловые отношения между частями сложносочинѐнного 

предложения, интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями; 

понимать особенности употребления сложносочинѐнных предложений в речи; 

понимать основные нормы построения сложносочинѐнного предложения; 

понимать явления грамматической синонимии сложносочинѐнных 

предложений и простых предложений с однородными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных 

предложений; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинѐнных 

предложениях; 

распознавать сложноподчинѐнные предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинѐнного 

предложения; 

различать подчинительные союзы и союзные слова; 

различать виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения; 

выявлять сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинѐнные предложения с придаточной частью (определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной); 

понимать явления грамматической синонимии сложноподчинѐнных 

предложений и простых предложений с обособленными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи; 

трансформировать сложноподчинѐнные предложения в простые и простые в 

сложные, сохраняя смысл; 
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понимать основные нормы построения сложноподчинѐнного предложения, 

особенности употребления сложноподчинѐнных предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных 

предложений; 

применять нормы построения сложноподчинѐнных 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; 



2187 

Программа - 03 

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 твѐрдые 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. Твѐрдые и мягкие согласные. 

Слог и ударение. Ударение в чувашском языке. Ударение в собственных и 

заимствованных словах чувашского языка.  

Интонация, еѐ 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 имѐн 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 имѐн существительных.  

Имена существительные собственные и нарицательные. Имена 

существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Единственное и множественное число имѐн существительных. Склонение 

имѐн существительных. Значения падежей.  

Категория принадлежности существительных. 

Нормы словоизменения имѐн существительных. 

Правописание имѐн существительных. 

Сопоставление имѐн 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 имѐн 

прилагательных. 

Словообразование имѐн прилагательных. 

Степени сравнения имѐн прилагательных. 

Категория выделения имѐн прилагательных.  

Правописание имѐн прилагательных. 

Сопоставление имѐн 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 имѐн 

числительных. 

Разряды числительных по значению и строению. 

Склонение имѐн числительных. 
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Полные и краткие количественные числительные.  

Правописание имѐн числительных. 

Сопоставление имѐн 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, неопределѐнные, 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 времѐн 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, неопределѐнные, 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: 

распространѐнные и нераспространѐнные. 

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 осложнѐнное 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. Распространѐнное и 

нераспространѐнное 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). 
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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. 

Приѐмы 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. Сложносочинѐнное предложение. 

Понятие о сложносочинѐнном предложении, его строении. 

Средства связи частей сложносочинѐнного предложения. 

Виды сложносочинѐнных предложений: сложносочинѐнные предложения 

с соединительными союзами, сложносочинѐнные предложения с противительными 

союзами, сложносочинѐнные предложения с разделительными союзами. 

Интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинѐнных предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинѐнных предложений и простых предложений с 

однородными членами. 
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Нормы построения сложносочинѐнного предложения; нормы постановки 

знаков препинания в сложносочинѐнных предложениях. 

76.10.5.4. Сложноподчинѐнное предложение. 

Понятие о сложноподчинѐнном предложении. Главная и придаточная части 

предложения. Место придаточной части по отношению к главной.  

Смысловые отношения между частями сложноподчинѐнного предложения.  

Средства связи частей сложноподчинѐнного предложения: послелоги, союзы, 

союзные слова, порядок слов, аффиксы.  

Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Структура сложноподчинѐнных предложений в чувашском и русском языках. 

Нормы построения сложноподчинѐнного предложения. Типичные грамматические 

ошибки при построении сложноподчинѐнных предложений. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных 

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, отражѐнными 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; волонтѐрство); 

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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом 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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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; 
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оценивать надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта 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 объѐмом 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 объѐмом 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 объѐмом не 

менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объѐмом 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 объѐм 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 объѐмом 90–100 слов, словарного диктанта 

объѐмом 15–20 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 90–100 слов, 

составленного с учѐтом 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 объѐмом 3 и более предложений, сочинения объѐмом 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 еѐ 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 словарѐм, 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 осложнѐнных предложений (в рамках 

изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать простые неосложнѐнные предложения; простые предложения, 

осложнѐнные обращением, распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ 

(простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространѐнные и 

нераспространѐнные), 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 объѐмом 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) объѐмом 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 объѐмом не 

менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объѐмом 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 объѐм 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 словарѐм, 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 объѐмом 100-110 

слов, словарного диктанта объѐмом 20-25 слов, диктанта на основе связного текста 

объѐмом 100-110 слов, составленного с учѐтом 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 объѐмом 5 и более предложений; 

сочинения объѐмом не менее 100 слов с учѐтом 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 еѐ 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 имѐн существительных. 

Проводить морфологический анализ имѐн существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения и правописания имѐн 

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 имѐн прилагательных. 

Характеризовать особенности словообразования имѐн прилагательных. 

Образовывать степени сравнения имѐн прилагательных. 

Проводить морфологический анализ имѐн прилагательных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения и правописания имѐн 

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 имѐн числительных. 

Склонять имена числительные. 

Проводить морфологический анализ имѐн числительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения и правописания имѐн 

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 объѐмом 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 объѐмом 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 объѐмом не 

менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объѐмом 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 

объѐм 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 объѐмом 110–120 

слов, словарного диктанта объѐмом 25-30 слов, диктанта на основе связного текста 

объѐмом 110–120 слов, составленного с учѐтом 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 



2222 

Программа - 03 

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 объѐмом 6 и более предложений, сочинения объѐмом 

не менее 150 слов с учѐтом 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 еѐ 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 объѐмом 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 (объѐм 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 объѐмом не 

менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объѐмом 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 объѐм 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 объѐмом 120-140 

слов, словарного диктанта объѐмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста 

объѐмом 120-140 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвѐртого 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 объѐмом 7 и более 

предложений, сочинения объѐмом не менее 200 слов с учѐтом 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 еѐ 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 распространѐнные и нераспространѐнные. 

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, осложнѐнные 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, осложнѐнные 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, осложнѐнные 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, осложнѐнные 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 объѐмом 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 (объѐм 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 объѐмом 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 объѐмом 140-160 
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слов, словарного диктанта объѐмом 35-40 слов, диктанта на основе связного текста 

объѐмом 140-160 слов, составленного с учѐтом 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 своѐ 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 объѐмом 8 и более 

предложений или объѐмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если этот 

объѐм позволяет раскрыть тему, выразить главную, сочинения объѐмом не менее 

250 слов с учѐтом 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 еѐ 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 объѐм 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. Сложносочинѐнное предложение. 

Характеризовать сложносочинѐнное предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинѐнного 

предложения, интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинѐнных предложений в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочинѐнного предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинѐнных 

предложений и простых предложений с однородными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинѐнных 

предложениях. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных 

предложений. 
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76.11.7.8. Сложноподчинѐнное предложение. 

Распознавать сложноподчинѐнные предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинѐнного 

предложения. 

Различать виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинѐнных 

предложений и простых предложений с обособленными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинѐнного предложения, 

особенности употребления сложноподчинѐнных предложений в речи. 

Применять нормы построения сложноподчинѐнных предложений и 

постановки знаков препинания в них. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных 

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 приобретѐнных на уровне начального общего образования 

знаний, умений и навыков обучающихся. В программе по родному (чувашскому) 

языку на уровне основного общего образования увеличивается объѐм 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 

сѐстры. 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. Твѐрдые 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 имѐн прилагательных. Имена 

прилагательные с аффиксом -хи. Правописание имѐн 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 имѐн 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 имѐн 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 имѐн прилагательных в сравнительной 

степени. Сочетания имѐн 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. Твѐрдые и мягкие согласные. 

Ударение в заимствованных словах. 

Имя прилагательное. Образование превосходной степени имѐн 

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 путѐм их парного сложения. 

Образование превосходной степени имѐн 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 имѐн 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 имѐн 

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 имѐн 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. 

Сложносочинѐнные 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 неопределѐнных местоимений. 

Сложноподчинѐнные 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 распространѐнными 

обращениями. 

Предложения с междометиями. 

Сложносочинѐнные 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 имѐн 

прилагательных». Продуктивные аффиксы образования имѐн прилагательных. 

Форма лица количественных числительных. Склонение количественных 

числительных. 

Сложносочинѐнные 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 озѐра, 

поля и леса Чувашской Республики. Животные и растения, занесѐнные 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. 

Сложноподчинѐнные 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, учѐные-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. 

Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Простое осложнѐнное 

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: сложносочинѐнные, 

сложноподчинѐнные, 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, отражѐнными 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; 



2249 

Программа - 03 

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; волонтѐрство); 

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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 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; 
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способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом 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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта 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 нѐм нужную 

информацию; 

определять значение незнакомых слов по контексту и по словарю; 



2258 

Программа - 03 

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 твѐрдые согласные; 

различать изученные способы словообразования имѐн существительных, имѐн 

прилагательных и глаголов; 

определять грамматические признаки имѐн 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) имѐн существительных; 

определять грамматические признаки имѐн 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 времѐн; 

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 имѐн существительных; 

образовывать имена существительные, применять правила написания 

существительных; 

характеризовать имя прилагательное как часть речи, объяснять его общее 

грамматическое значение; 

образовывать степени сравнения имѐн 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 имѐн 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 объѐм 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 сложносочинѐнные предложения и их виды, распознавать 

сложноподчинѐнные 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 приобретѐнных на уровне начального общего образования 

знаний, умений и навыков обучающихся. В программе по государственному 

(чувашскому) языку на уровне основного общего образования увеличивается объѐм 

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 четырѐх 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, еѐ 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. Моѐ 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. Моѐ отношение к спорту. Режим труда и отдыха. Забота о здоровье. 

78.7.5. Доброжелательность – национальная черта чувашского народа.  

Успехи обучающихся в учѐбе, 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 актѐры. Любимые фильмы, спектакли, 

передачи. 

78.7.7. Школьное образование. 

Организация учебного процесса. Моѐ 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. Моѐ 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 учѐбе, 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, отражѐнными 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; волонтѐрство); 

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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом 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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта 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 учѐтом 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 своѐ 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 трѐх 

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, 

общераспространѐнности 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 

определѐнной 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; 



2283 

Программа - 03 

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 календарѐм. 

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. 



2284 

Программа - 03 

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 имѐн 

существительных в именительном падеже, винительном падеже, дательном падеже, 

направительном падеже, местном падеже, отложительном падеже, совместном 

падеже. Суффиксы субъективной оценки уменьшительно-ласкательные; 

увеличения. 

Правописание собственных имѐн существительных. Правописание гласных в 

суффиксах имѐн существительных. Правописание согласных имѐн 

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 учѐтом 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 имѐн существительных: числа, падежа и 

притяжания. Формообразующие суффиксы притяжания: лично-притяжательные 

суффиксы и возвратно-притяжательные суффиксы. Морфемный анализ имѐн 

существительных. 

Словообразование имѐн существительных. Словообразующие суффиксы имѐн 

существительных. Продуктивные словообразовательные модели с суффиксами: -

мни; -лан; -вун; -кит; -кса (э, о). Словообразовательный анализ имѐн 

существительных. 

Словообразование имѐн 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 имѐн прилагательных. 

Словообразующие суффиксы порядковых числительных.  

79.7.2.3. Морфология. Орфография. 

Имя существительное. Склонение имѐн существительных в направительно-

местном падеже, направительно-продольном падеже, отложительном падеже, 

творительном падеже, исходном падеже. Категория притяжания. Простое и 

притяжательное склонение имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

Имя отрицания ачин. 

Имена прилагательные: качественные и относительные. Степени сравнения 

имѐн прилагательных.  

Имена числительные: количественные и порядковые. Количественные 

числительные: простые, сложные, собирательные, дробные.  

Местоимения: личные, указательные и вопросительные местоимения. 

притяжательные, неопределѐнные, 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). 

Неопределѐнные 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 имѐн существительных. 

Правописание согласных букв в суффиксах имѐн существительных, имѐн 

прилагательных. Правописание числительных. Правописание местоимений. 

79.7.2.4. Синтаксис. Пунктуация. 

Предложение нераспространѐнное 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 учѐтом 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.  



2288 

Программа - 03 

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 учѐтом 

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 

семьѐй: 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 неопределѐнной формы, с 

суффиксом -ми. Грамматические категории вида, наклонения, времени, лица и 

числа.  

Виды глагола. Несовершенный и совершенный вид: формообразовательный 

суффикс несовершенного вида -дя (-де, -дѐ). 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, -дѐро. 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, ѐ); 2 

будущее время, суффикс -дяӈа (ѐ, 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 учѐтом 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 ремѐсла: 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 (ѐ, 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 учѐтом 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. Учѐные-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 неопределѐнности -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: определѐнно-личные, определѐнно-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. 

Сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения. Бессоюзные 

сложные предложения. Бессоюзные сложносочинѐнные. Предложения с 

отношениями: одновременными, сопоставительными, временными, условными, 

причинно-следственными. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Союзные сложные предложения. Союзные сложносочинѐнные предложения с 

частицами -да (-дэ, -до) и -гу (-ку). Сложносочинѐнные предложения с союзом тадук 

(потом, затем, оттуда) и союзным слово эмивал (всѐ-таки, однако, зато). 

Сложноподчинѐнные 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 сложноподчинѐнном предложении. 

79.10.3. Культура речи. 

Построение оправданного и грамматически оформленного текста устной и 

письменной речи с учѐтом 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, отражѐнными 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; волонтѐрство); 

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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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; 



2296 

Программа - 03 

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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом 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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта 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 словарѐм; 

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 приобретѐнные знания по именам существительным на 

уровне начального общего образования и расширить свои познания по данной теме; 

различать формообразующие суффиксы падежей имѐн существительных; 

склонять существительные (простое склонение) в единственном и 

множественном числах;  

образовывать и находить в тексте суффиксы субъективной оценки имѐн 

существительных (уменьшительно-ласкательные, увеличительные); 

правильно писать гласные и согласные буквы в суффиксах имѐн 

существительных; 

строить предложения в зависимости от цели высказывания и объяснять 

постановку знаков препинания; 

строить предложения с учѐтом порядка слов предложений эвенкийского 

языка; 

создавать тексты, как устной речи, так и письменной, с учѐтом 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; 



2305 

Программа - 03 

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 имѐн существительных 

эвенкийского и русского языков в сопоставлении;  

распознавать формообразующие суффиксы притяжания: лично-

притяжательные суффиксы и возвратно- притяжательные суффиксы; 

создавать продуктивные словообразовательные модели имѐн 

существительных; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ имѐн 

существительных; 

склонять существительные (простое и притяжательное склонения) в 

единственном и множественном числах и сравнивать два вида склонения имѐн 

существительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи;  

распознавать словообразующие суффиксы имѐн качественных и 

относительных прилагательных; 

образовывать формы сравнительной и превосходной степени имѐн 

прилагательных; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ имѐн прилагательных; 

изменять имена прилагательные по падежам;  

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции местоимения;  

склонять личные местоимения по падежам;  



2306 

Программа - 03 

распознавать личные, указательные, вопросительные, притяжательные, 

неопределѐнные, 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 имѐн 

существительных, прилагательных, местоимений; 

иметь представление о предложении как единице синтаксиса; 

строить простые распространѐнные предложения и объяснять постановку 

знаков препинания; 

находить в предложении главные и второстепенные члены предложения; 

создавать тексты, как устной речи, так и письменной, с учѐтом 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 учѐтом 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 учѐтом 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 

сложносочинѐнного предложения; 

распознавать союзы и союзное слово, участвующих в образовании 

сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных 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 нѐм членов 

предложения; 

различать односоставные и двусоставные, полные и неполные предложения; 

отличать простое и сложное предложения; 

строить сложносочинѐнное, сложноподчинѐнное, 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 сложносочинѐнном и сложноподчинѐнном 

предложениях;  

проводить синтаксический анализ простого предложения;  

ставить знаки препинания в бессоюзных, сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных 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 учѐтом 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 учѐтом 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, ѐ, 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, дѐдан), о слове как 

имени собственном (Нӫлтэк). 

Различение слов, обозначающих живые существа (бэй, оралчимӈа, куӈал) и 

неодушевлѐнные предметы (делгэнкэ, олра, орат). 

80.7.4.3. Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное. Общее грамматическое значение имени 

существительного. Собственные и нарицательные имена существительные. Число 

имѐн 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 твѐрдые 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. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные. Начальная форма имени существительного. Грамматические 

признаки имени существительного (число, падеж). Склонение имѐн 

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). 

Распространѐнные и нераспространѐнные 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, ѐ, ю, 

я, и, ь. 

80.9.4.2. Лексика. 

Синонимы, антонимы, омонимы. 

Слова с обобщѐнным 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. 
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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 имѐн существительных. Морфологический разбор 

существительного. 

Имя прилагательное. Склонение прилагательных. Образование имѐн 

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, отражѐнными 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, волонтѐрство); 

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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом 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 

проведѐнного 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ 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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приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта 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: твѐрдый или мягкий, звонкий или глухой; 

различать слово и слог, определять количество слогов в слове; 

правильно называть буквы эвенского алфавита; 

называть буквы гласных как показателей твѐрдости-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 объѐмом 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 твѐрдый – 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 словарѐм в учебнике (сначала 

с помощью учителя, затем самостоятельно); 

различать однозначные и многозначные слова; 

распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

распознавать слова, употреблѐнные 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 одушевлѐнные и неодушевлѐнные 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 имѐн 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, ѐ, я, ю (некичэн, дѐл, нярикан, дял, дю); 

объяснять правило написания собственных имѐн 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 твѐрдый знак в именах 

существительных множественного числа перед е, ѐ, ю, я после твѐрдых согласных 

(оръякан, тѳръекэн); 

правильно применять при письме знаки препинания конца предложения: 

точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

переписывать текст объѐмом 60-65 слов с доски и из учебника; 

писать под диктовку тексты объѐмом 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 обобщѐнные слова, к предложенным словам 

обобщѐнного значения (дѐдан) 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 одушевлѐнные и неодушевлѐнные 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 еѐ в схеме; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения, составлять 

такие предложения; 

отличать основу предложения от словосочетания, выделять в предложении 

словосочетания; 

применять правило правописания сложных существительных с различными 

словообразующими суффиксами, объяснять значение определѐнных 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 объѐмом 70-80 слов с доски и из учебника; 

писать под диктовку тексты объѐмом 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 

определѐнную 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 обобщѐнные слова, к предложенным словам 

обобщѐнного 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 определѐнной 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 имѐн существительных, имѐн 

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 определѐнными 

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 объѐмом 70-80 слов с доски и из учебника; 

писать под диктовку тексты объѐмом 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 обобщѐнные слова, к предложенным словам 

обобщѐнного 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 определѐнной 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 имѐн существительных, имѐн 

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 определѐнными 

словообразовательными суффиксами; 

объяснять и раздельно писать отрицательные частицы в глаголах (эч маӈчир, 

этэнри гад); 

переписывать текст объѐмом 95-100 слов с доски и из учебника; 

писать под диктовку тексты объѐмом 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, завершѐнность, 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. 

Твѐрдые 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, ѐ, 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 еѐ активного и пассивного запаса: устаревшие слова (архаизмы, историзмы) 

и неологизмы. Лексика эрзянского языка с точки зрения сферы еѐ употребления: 

общеупотребительные слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы. Стили эрзянского литературного языка. Работа со словарѐм. 

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. Сокращѐнные 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 имѐн 

существительных. Нарицательные и собственные существительные. Число имѐн 

существительных. Единственное и множественное число имѐн существительных. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного числа. Имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа. Склонение имѐн 

существительных: основное, указательное и притяжательное. Значения падежей. 

Падежные формы существительных в единственном и во множественном числе. 

Способы образования имѐн существительных. Морфологический разбор имени 

существительного.  

81.7.3.2. Имя прилагательное как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль имѐн 

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 имѐн 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 имѐн 

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 имѐн 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, неопределѐнные, 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). Приѐмы, 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; приѐмы 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, неопределѐнные. 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, развѐрнутый 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: распространѐнные и нераспространѐнные. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные. 

Полные и неполные предложения. 

Осложнѐнные предложения. 



2346 

Программа - 03 

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. Сложносочинѐнное предложение. 

Сложносочинѐнное предложение: структура, виды способы связи. Смысловые 

отношения между частями сложносочинѐнного предложения. 

Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинѐнного предложения. Реферат. 

81.10.4.2. Сложноподчинѐнное предложение. 

Сложноподчинѐнные предложения, их структура. Место придаточной части 

по отношению к главной. Смысловые отношения между частями 

сложноподчинѐнного предложения. Средства связи частей сложноподчинѐнного 

предложения: послелоги, союзы, союзные слова, порядок слов, аффиксы. 

Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении. Синтаксический 

разбор сложноподчинѐнного 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, отражѐнными 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; волонтѐрство); 

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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом 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 своѐ 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 учѐтом 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом 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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с о с т а в л я т ь  а л г о р и т м  д е й с т в и й  и  и с п о л ь з о в а т ь  е г о  д л я  р е ш е н и я  у ч е б н ы х з а д а ч X 

п р о в о д и т ь  п о  с а м о с т о я т е л ь н о  с о с т а в л е н н о м у  п л а н у  н е б о л ь ш о е  и с с л е д о в а н и е  

п о  у с т а н о в л е н и ю  о с о б е н н о с т е й  я з ы к о в ы х  е д и н и ц I п р о ц е с с о в I  п р и ч и н н о-

с л е д с т в е н н ы х  с в я з е й  и  з а в и с и м о с т е й  о б ъ е к т о в  м е ж д у  с о б о й X  о ц е н и в а т ь н а  

п р и м е н и м о с т ь  и  д о с т о в е р н о с т ь  и н ф о р м а ц и ю I п о л у ч е н н у ю  в  х о д е  л и н г в и с т и ч е с к о г о  

и с с л е д о в а н и я  E э к с п е р и м е н т а F X 

с а м о с т о я т е л ь н о  ф о р м у л и р о в а т ь  о б о б щ е н и я  и  в ы в о д ы  п о  р е з у л ь т а та м  

п р о в е д ё н н о г о  н а б л ю д е н и я I  и с с л е д о в а н и я I  в л а д е т ь  и н с т р у м е н та м и  о ц е н к и  

д о с т о в е р н о с т и  п о л у ч е н н ы х  в ы в о д о в  и  о б о б щ е н и й X 

п р о г н о з и р о в а т ь в о з м о ж н о е  д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  п р о ц е с с о в I  с о б ы т и й и  и х  

п о с л е д с т в и я  в  а н а л о г и ч н ы х  и л и  с х о д н ы х  с и т у а ц и я х I  а  т а к ж е  в ы д в и г а т ь  

п р ед п о л о ж е н и я  о б  и х  р а з в и т и и  в  н о в ы х  у с л о в и я х  и  к о н т е к с т а х K 

81.11.2.3. У  о б у ч а ю щ е г о с я  б у д у т  с ф о р м и р о в а н ы  у м е н и я  р а б о т а т ь с  

и н ф о р м а ц ие й  к а к  ч а с т ь  п о з н а в а т е л ь н ы х  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й W 

п р и м е н я т ь  р а з л и ч н ы е  м е т о д ы I  и н с т р у м е н т ы  и  з а п р о с ы  п р и  п о и с к е  и  о т б ор е  

и н ф о р м а ц и и  с  у ч ё т о м  п р е д л о ж е н н о й  у ч е б н о й  з а д а ч и  и  з а д а н н ы х  к р и т ер и е в X 

в ы б и р а т ь I  а н а л и з и р о в а т ь I  и н т е р п р е т и р о в а т ь I  о б о б щ а т ь  и  с ис т е м а т и з и р о в а т ь  

и н ф о р м а ц и ю I  п р е д с т а в л е н н у ю  в  т е к с т а х I  т а б л и ц а х I  с х е м а х X 

и с п о л ь з о в а т ь  р а з л и ч н ы е  в и д ы  а у д и р о в а н и я  и  ч т е н и я  д л я  о це н к и  т е к с т а  с  т о ч к и  

з р е н и я  д о с т о в е р н о с т и  и  п р и м е н и м о с т и с о д е р ж а щ е й с я  в  н ё м  и н ф о р м а ц и и  и  у с в о е н и я  

н е о б х о д и м о й  и н ф о р м а ц и и  с  ц е л ь ю  ре ш е н и я  у ч е б н ы х  з а д а ч X 

и с п о л ь з о в а т ь  с м ы с л о в о е  ч т е н и е  д л я  и з в л е ч е н и я I  о б о б щ е н и я  и  с и с т е м а т и з а ц и и  

и н ф о р м а ц и и  и з  о д н о г о  и л и  н е с к о л ьк и х  и с т о ч н и к о в  с  у ч ё т о м  п о с т а в л е н н ы х  ц е л е й X 

н а х о д и т ь  с х о д н ы е  а р г у м е н т ы  E п о д т в е р ж д а ю щ и е  и л и  о п р о в е р г а ю щ и е  о д н у и  т у  

ж е  и д е ю I  в е р си ю F  в  р а з л и ч н ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  и с т о ч н и к а х X 

с а м о с т о я т е л ь н о  в ы б и р а т ь  о п т и м а л ь н у ю  ф о р м у  п р е д с т а в л е н и я  и н ф о р м а ц и и  

E т е к с т I  п р е з е н т а ц ия I  т а б л и ц а I  с х е м а F  и  и л л ю с т р и р о в а т ь  р е ш а е м ы е  з а д а ч и  

н е с л о ж н ы м и  с х е м а м и I  д и а г р а м м а м и I  и н о й  г р а ф и к о й  и  и х  к о м б и н а ц и я м и в  

з а в и с и м ос т и  о т  к о м м у н и к а т и в н о й  у с т а н о в к и X 

о ц е н и в а т ь  н а д ё ж н о с т ь  и н ф о р м а ц и и  п о  к р и т е р и я м I  п р е д л о ж е н н ы м  у ч и т е л е м  

и л и  с ф о р м у л и р о в а н н ы м  с а м о с то я т е л ь н о X 
















































































































































































































































































































































































































































































