
сопоставлении с ситуациями, отражёнными 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 (волонтёрство, помощь 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 отражённым 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 своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков;  

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 



4) эстетического воспитания:  

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

понимание эмоционального воздействия искусства;  

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

осознание важности коми языка как средства коммуникации и самовыражения;  

понимание 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 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 своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на 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 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 учётом 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 учётом специфики языкового образования; 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 неопределённости, открытость опыту и знаниям других;  

потребность в действии в условиях неопределённости, 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 учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации;  

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

44.11.2. В результате изучения государственного (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. 

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 учётом 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 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 проведённого 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 

учётом 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 учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами и иной графикой в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

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 учётом 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 учётом 

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. 

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 её 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 приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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 своё 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 при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 



принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

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 (объём 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 (объём 

монологического высказывания – 6 фраз с использованием распространенных предложений); излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 6 фраз с использованием распространенных 

предложений); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 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 (объём 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 (объём 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 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: 

нераспространённые и распространённые 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; 

предложения с обращением; 

существительные в определённо-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 (учёных, 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 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 (объём 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 (объём монологического 

высказывания – 7 фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами 

(объём – 7 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 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. 

Читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста или текстов для чтения – 250-300 слов), читать 

про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию. 

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 (объём сообщения – до 70 

слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, картинок (объём 

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, 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: путём 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: 

нераспространённые и распространённые 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 определённо-притяжательные формы существительных; 

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 (учёных, 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 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 (объём 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 (объём монологического 

высказывания – 8 фраз), излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём – 8 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 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 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 (объём 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 (объём сообщения – до 90 

слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, 

фотографий, таблиц (объём высказывания – до 90 слов). 

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. 

Правильно писать отрицательные глаголы в первом прошедшем времени. 

Правильно писать наречия, образованные от имён 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: 

нераспространённые и распространённые простые предложения с простым именным сказуемым; 

сложносочинённые 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; 

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 (учёных, 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 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 (объём 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 (объём монологического 

высказывания – до 9 фраз), выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного или 

прослушанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 9 фраз), излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём – 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 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 (объём 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 (объём сообщения – до 110 

слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, 

фотографий, таблиц и (или) прочитанного или прослушанного текста (объём высказывания – до 110 слов). 

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 объёмом до 110 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

44.11.6.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильно писать изученные слова. 

Правильно использовать знаки препинания в сложносочинённых предложениях с сочинительными союзами: и, да, то … 

то, в сложноподчинённых предложениях с придаточными причины с союзом сы вöсна мый, условия с союзом кö, времени с 

союзами кор, да, уступки с союзом кöть. 

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: 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами: и, да, то … то; 

сложноподчинённые 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-, -лывл-, -ывл-, -ав- (-ал-), -л); 

причастия с суффиксами -ан, -тöм, -öм; 

усилительные, неопределённые 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 (учёных, 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. 

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 (объём 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 

(объём монологического высказывания – до 10 фраз), излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста 

со зрительными и (или) вербальными опорами (объём – 10 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 

10 фраз). 

44.11.7.1.2. 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 – 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 (объём 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 (объём сообщения – до 120 

слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного или 

прослушанного текста (объём высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного или 

прослушанного текста; письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём 100-120 слов). 

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 объёмом 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. 

Правильно писать изученные слова. 

Правильно использовать знаки препинания в предложениях с прямой и косвенной речью, в сложноподчинённых 

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: 

сложноподчинённые 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 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-

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 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, твёрдые 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 языка, часть слова. Состав слова. Основа и 

корень слова. Приставка. Суффикс. Однокоренные слова. Словообразование. Образование имён существительных, имён 

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 словарём. 

45.6.2.5. Морфология.  

Имя существительное как часть речи. Одушевлённые и неодушевлённые 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 имён 

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. Распространённые и нераспространённые 

предложения. Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство.  

Предложения с однородными членами. 

Обращение. Интонация. Прямая речь. 

Сложное предложение. Отличительные признаки простого и сложного 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 имён 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 имён существительных в речи. Морфологические признаки имён 

существительных. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. Существительные собственные и 

нарицательные. Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки). Число имён существительных. 

Падежи. Значение падежей. Изменение имён существительных по падежам. Лично-притяжательные формы имён 

существительных. Морфологический разбор существительных. 

Имя прилагательное как часть речи. Роль имён прилагательных в речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. Словообразование имён прилагательных. Разряды прилагательных по значению: качественные и относительные. 

Степени сравнения качественных имён 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, неопределённые, отрицательные, счётно-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 имён существительных: слитное, раздельное, через дефис. Правописание сложных имён прилагательных, имён 

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.  

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. Сложносочинённое предложение 

(общее понятие). Подчинительные союзы, их роль в сложном предложении. Группы подчинительных союзов. 



Сложноподчинённое 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 

сложносочинённом и сложноподчинённом 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. 

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. Распространённые и нераспространённые 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: определённо-личные предложения, неопределённо-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. 

Осложнённые предложения. Понятие об осложнённом предложении. Предложения с однородными членами. Однородные 

члены предложения, их признаки. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Однородные члены предложения, связанные сочинительными 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 нераспространённое и распространённое.  

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 сложносочинённом, сложноподчинённом и бессоюзном сложном предложениях.  

Сложносочинённое предложение. Соединительные, противительные и разделительные союзы в сложносочинённом 

предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого 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 сложносочинённом предложении. Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. Выделение цитаты знаками препинания. 

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. 

Сложноподчинённое предложение. Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

сложноподчинённого предложения. Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные. Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчинённого 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 сложноподчинённом 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-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, отражёнными 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; волонтёрство); 

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 отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 



4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(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 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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



способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

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 учётом самостоятельно выделённых 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 языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

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 учётом предложенной учебной 



задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

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 проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

45.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

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 её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 



развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

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 её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

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, нераспространённые и распространённые предложения; 

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; 

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 учётом 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 словарём; 

понимать морфему как значимую единицу языка; роль морфем в процессах формообразования и словообразования, 

распознавать морфемы (корень, основу, 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, одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и во множественном числе, правильно 

использовать падежные формы имён 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 имён прилагательных, формы меры и 

степени качества прилагательных;  

соблюдать правила правописания прилагательных, правописание заимствованных из русского языка слов, выявлять 

способы и средства словообразования имён прилагательных, проводить устный и письменный морфологический разбор имени 

прилагательного;  

распознавать числительное как часть речи, определять его грамматические признаки, синтаксическую роль; различать 

количественные, порядковые и обобщительные числительные, применять правила написания числительных; 

распознавать имена числительные простые, сложные и составные, правильно использовать падежные формы имён 

числительных, проводить устный и письменный морфологический разбор имени числительного; 

распознавать местоимение как часть речи, определять его грамматические признаки, синтаксическую роль, сопоставлять и 

соотносить местоимения с другими частями речи, распознавать разряды местоимений (личные, усилительно-личные, взаимно-

личные, указательные, определительные, вопросительные, относительные, неопределённые, отрицательные, счётно-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 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 распространённые 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 распространённые 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, 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 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 определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, назывные 

односоставные предложения, находить в тексте неполные предложения, проводить синтаксический разбор односоставных и 

двусоставных предложений; 

разграничивать однородные и неоднородные члены, находить в тексте однородные члены предложения, в том числе 

связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией, распознавать сочетание сказуемого 

с однородными подлежащими, употреблять обобщающие слова при однородных членах предложения, соблюдать правила 

пунктуации; проводить синтаксический разбор предложений, осложнённых однородными членами; 

понимать основные функции обращения, различать обращение нераспространённое и распространённое, правильно 

интонировать предложения с обращениями, моделировать и употреблять в речи предложения с различными формами 

обращений в соответствии со сферой и ситуацией общения; 

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 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 сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные; 



употреблять в устной и письменной речи сложносочинённые 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 сложноподчинённые предложения по заданным схемам, анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру сложноподчинённых предложений разных видов, различать сложноподчинённое предложение с 

несколькими придаточными; правильно интонировать и расставлять знаки препинания в сложноподчинённых 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, 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 её к культурно-историческому опыту человечества.  

Программа по родному (крымскотатарскому) языку включает в себя темы, 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, 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, ё, е. Знакомство с орфографическим словарём. 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 словарём. Лексические ошибки. Синонимы, антонимы, омонимы. Словари синонимов и антонимов.  

46.7. Содержание обучения в 6 классе. 

46.7.1. Язык, общие сведения о языке. 

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 развёрнутое: выбор из произведений художественной 

литературы отрывков с описанием комнаты, здания. Развёрнутое 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. 

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). Развёрнутое изложение (устное и письменное). Изложение текстов с 

описанием человека. Развёрнутое 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. 

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 развёрнутые 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.  

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: определённо-

личные, безличные, обобщённо-личные, неопределённо-личные. Односоставные назывные предложения. 



Использование в речи односоставных и двусоставных предложений. 

46.9.3.4. Осложнённые 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. 

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, сложноподчинённые и сложносочинённые. 

46.10.3.2. Сложносочинённое предложение: состав, способы связи. Роль простого предложения в составе сложного. Знаки 

пунктуации в предложении. 



Использование в речи сложносочинённых предложений. 

46.10.3.3. Сложноподчинённые предложения: состав, способы связи. Виды сложноподчинённых предложений. Правила 

пунктуации. 

Интонация сложноподчинённого 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 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, отражёнными 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, волонтёрство); 

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, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 



осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(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 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 



среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 



умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

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 учётом самостоятельно выделенных критериев. 

46.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 



познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой, оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

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 учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 



находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

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 проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

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 учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

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 её 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 приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения, оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 



проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

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 её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

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 (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; 

определять признаки словосочетания, виды словосочетаний, находить в нём 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 её происхождения: исконные слова, 

заимствования из русского языка и других языков; 

определять в тексте лексику с точки зрения её употребления: лексику пассивного запаса (неологизмы, историзмы и 

архаизмы) и лексику ограниченного употребления (диалектизмы, профессионализмы), производить лексический анализ 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. 

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 неосложнённом 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 определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные, назывные 

односоставные предложения; 

находить в тексте однородные члены предложения; 

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 сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные; 

характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения; 

употреблять сложносочинённые предложения в устной и письменной речи, правильно их интонировать; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях; 

распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части предложения, средства связи 

частей сложноподчинённого предложения; 

конструировать сложноподчинённые предложения по заданным схемам, классифицировать виды подчинительной связи, 

распознавать их в тексте; 

различать основные виды сложноподчинённых предложений; 

анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложноподчинённых предложений разных видов; 

употреблять сложноподчинённые предложения в устной и письменной речи, правильно их интонировать; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях; 

выявлять особенности бессоюзного сложного предложения и определять основные значения бессоюзных предложений, 

распознавать средства связи частей бессоюзного предложения, осознавать роль интонации в организации бессоюзных сложных 

предложений; 

употреблять бессоюзные предложения в устной и письменной речи, правильно их интонировать; 



использовать правила пунктуации при создании письменного текста с бессоюзными сложными предложениями; 

разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений, моделировать сложные предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной связи; 

правильно интонировать сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи и расставлять знаки 

препинания, уместно употреблять их в речи; 

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 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 даёт 

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; 



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 другой̆ 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. Названия праздников. Традиции празднования. Учебные предметы. Виды деятельности на уроке. 

47.6.3. Грамматическая сторона речи. 

Грамматические структуры усваиваются имплицитно (путём восприятия речевых примеров в коммуникативных 



ситуациях). 

Грамматическая правильность речи формируется за счёт 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). Четырёхзначные 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). 

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 (путём восприятия речевых примеров в коммуникативных 

ситуациях). 

Грамматическая правильность речи формируется за счёт 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). Четырёхзначные 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). 

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: неопределённые, 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. 

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: неопределённые, 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. 

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). 

Молодёжная культура (течения молодёжной культуры, молодёжные организации, клубы по интересам). 

Наука и технический прогресс (известные учёные 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 молодёжной 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: сложносочинённое и сложноподчинённое. 

47.10.4. Фонетическая сторона речи. 

Произношение в целом достаточно чётко для понимания. Во время общения может возникать необходимость 

переспрашивать и повторять. 

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, отражёнными 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; волонтёрство); 

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 отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 



режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на 

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 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 



повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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



окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

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 учётом самостоятельно выделенных критериев. 

47.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 



формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

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 учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 



информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

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 проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

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 учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

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 её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 



проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

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 её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

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; 

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 определённых событиях в личной жизни, жизни своей семьи, друзей (ориентировочный объём 

высказывания – в пределах 10 предложений) 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать её; 

реагировать на предложение, утверждение и тому подобное; 

аргументировать своё мнение (ориентировочный объём 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 объём – 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 объём 

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 услышанного, увиденного, прочитанного, 

используя при этом простые связные предложения; 

описывать события, явления, объекты, людей, животных; 

излагать своё 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 (объём текста – в 

пределах 12 предложений); 

соблюдать основные нормы крымскотатарского языка;  



участвовать в диалоге, обмениваясь информацией, выражая своё 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 (объём – в пределах 600 печатных знаков); 

поддерживать письменное общение с другом по переписке; 

описывать предмет, лицо, события, явления, объекты, излагать своё отношение к предметам и другое, давать свою оценку 

явлениям, событиям и другое; 

проводить связные сообщения о своей, чьей-либо деятельности, используя приобретённый языковой материал к темам 

общения (объём 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, которые построены на усвоенном языковом 

материале; 

логично и последовательно, в соответствии с учебной ситуацией давать развёрнутое сообщение в пределах тематики, 

определённой программой; 

пересказывать содержание прочитанного или услышанного в форме рассказа, описания; 

давать оценку прочитанному или услышанному; 

подготавливать сообщение, используя дополнительные сведения (объём 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 



своё мнение (на приобретённом 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) (объём – 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 (объём 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 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 своё отношение или впечатления (объём высказывания – в 

пределах 16 предложения); 

соблюдать основные нормы крымскотатарского языка; 

вести беседу с одним или несколькими лицами в пределах определённой ситуации общения, а также, используя 

информацию из прочитанного, услышанного, увиденного; 

участвовать в диалогах разных типов, обмениваясь информацией, выражая своё 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 (объём – в пределах 800 печатных знаков); 

передавать в письменной форме содержание услышанного, прочитанного, увиденного; 

описывать предмет, лицо, события, явления, объекты (объём 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; 

использовать лингвистическую и контекстуальную догадку, опираясь на сюжетную линию или наглядность; 

высказываться в соответствии с определённой 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 (объём высказываний – в пределах 18 предложений); 

вести беседу или диалог в соответствии с коммуникативной ситуацией в рамках тематики, определённой 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 (объём – 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 (объём – 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 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; 



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. 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Предложения с однородными членами: с союзами и без союзов. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания в предложениях с обращением.  

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. Твёрдые и мягкие согласные.  

Звуки и буквы. 

Соотношение звука и буквы. Алфавит кумыкского языка. Употребление букв е, ё, 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. 

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. Распространённое и нераспространённое 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. 

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 имён существительных по падежам и числам. Форма принадлежности имён 

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 времён. 

48.7.3. Язык и культура. 

Особенности кумыкского этикета по сравнению с русским. 

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 времён. Форма возможности-

невозможности действия разных времён глаголов. 

Образование глаголов. 

Неопределённая форма глагола. 

Причастие. Понятие о причастии. Глагольные и именные признаки причастия. Образование времён причастий в 

кумыкском языке. Использование причастий в функции имён существительных. Изменение причастий по падежам. 

Правописание причастий. 

Имя действия. Разновидности имён действий в кумыкском языке. Изменение имён действия по падежам. Способы 

образования имён действия. Глагольные и именные признаки имён действия. Синтаксическая функция имён 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. 

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. 

Распространённое и нераспространённое предложение. 

Дополнение. Типы дополнения. Определение. Обстоятельство. Типы обстоятельств. 

Односоставное предложение. Именное односоставное предложение. Определённо-личное предложение, неопределённо-

личное предложение. Обобщённо-личное предложение. Безличное предложение. 

Полное и неполное предложение. 

Простое осложнённое предложение. Предложение, осложнённое однородными членами. Союзы при однородных членах 

предложения. Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Предложения, осложнённые 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. 

Сложносочинённое предложение. Сложносочинённые предложения с соединительной, противительной и разделительной 

связью. 

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённое предложение. Главная и придаточная части сложноподчинённого предложения. Сложноподчинённое 

предложение с придаточной изъяснительной частью. Сложноподчинённое предложение с придаточной дополнительной частью. 

Сложноподчинённое предложение с придаточной определительной частью. Сложноподчинённое предложение с придаточной 

обстоятельственной частью. Сложноподчинённое 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, отражёнными 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; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли родного (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 

отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 



восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(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 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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



способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

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; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

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 проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

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 учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

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; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 



в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

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 учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

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 её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 



объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

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 её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 



оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

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 упрощённой 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 словарём кумыкского языка, находить орфограммы в словах, устно объяснять выбор 

написания тех или иных орфограмм, самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

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 приёмы, 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; 

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 распространённое и нераспространённое 

предложения, составлять простые и сложные предложения изученных видов, распознавать предложения, осложнённые 

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; 

воспроизводить текст c заданной степенью свёрнутости (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 гнёзда, 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; 

анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки имени существительного, его 

синтаксическую роль, распознавать существительные, имеющие форму принадлежности, склонять их по падежам, определять, 

число, падеж имён 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 имён прилагательных, 

использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в роли эпитетов, наблюдать за 

особенностями использования имён прилагательных в изучаемых текстах; 

анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки имени числительного, 

определять синтаксическую роль имён 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, отрицательные, притяжательные, относительные, 

неопределённые 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 закреплёнными в языке этическими нормами; 

анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки глагола, определять его 

синтаксическую функцию, определять неопределённую, 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 соотнесённость 

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 неопределённой форме, называть особенности 

данной формы, образовывать временные формы от неопределённой 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 неопределённой формы разные формы наклонений 

глаголов, грамотно писать различные формы глаголов, иметь представление об особенностях образования глаголов; 

характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки и синтаксическую роль причастия; иметь 

представление об особенностях склонения причастий и их употреблении вместо имён существительных, отличать причастие от 

личных глаголов; иметь представление о временных формах причастия, об особенностях причастия как части речи, расставлять 

знаки препинания в предложениях, осложнённых 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 определённого 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, 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, 

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 неопределённо-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, осложнённые 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, осложнённые 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 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, осложнённых обращениями, 

вводными словами, словосочетаниями и предложениями; 

характеризовать функции слов бар (есть), ёкъ (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, осложнённые 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 сложносочинённое предложение, виды и способы связи частей в сложносочинённом предложении,  

иметь представление о смысловых отношениях между частями сложносочинённого предложения (сочинительные, 

разделительные, противительные), группах сложносочинённых предложений по значению и союзам, объяснять расстановку 

знаков препинания в сложносочинённом предложении, употреблять в устной и письменной речи сложносочинённые 

предложения с различными союзами, произносить их правильно с различной интонацией, ставить знаки препинания; 

различать сложносочинённые предложения и сложноподчинённые предложения; 

находить в сложноподчинённом предложении главную и придаточную части, определять значение придаточного 

предложения,  

иметь представление об основных типах сложноподчинённых предложений, различать основные виды 

сложноподчинённых предложений с несколькими придаточными, составлять схемы предложений указанных видов, находить в 



тексте сложноподчинённые предложения с придаточным определительным, с придаточным изъяснительным и придаточными 

обстоятельственными, расставлять знаки препинания в таких сложноподчинённых предложениях, различать основные виды 

сложноподчинённых 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 учётом 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 сложноподчинённом предложении, определять их вид, объяснять 

расстановку знаков препинания, определять тип и место придаточного предложения, определять слово в главном предложении, 

к которому относится придаточное; 

заменять сложноподчинённые 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 

сложноподчинённые 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; 

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. 

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; 

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. 

Распространённые и нераспространенные 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. 

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.  

Одушевленные и неодушевленные имена существительные.  

Разумные и неразумные имена существительные.  

Категория грамматического класса имён существительных.  

Число имён существительных. Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе. Имена 

существительные, которые употребляются только во множественном числе.  

Падежи имён существительных. Склонение имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Глагол как часть речи, лексическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции. 

Неопределённая 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.  

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 имён существительных. Окончания падежей имён существительных.  

Местные падежи. 

Образование имён существительных. Суффиксальный способ образования имён существительных.  

Сложные имена существительные, их правописание.  

Морфологический разбор имён существительных. 

Глагол, как часть речи, его лексическое значение, морфологические свойства и синтаксические функции.  

Неопределённая 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. 

Способы выражения сравнительной и превосходной степени прилагательных. 

Морфологический разбор имён 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 имён числительных. 

Местоимение как часть речи, его лексическое значение, морфологические свойства, синтаксические функции.  

Разряды местоимений. Личные местоимения. Указательные местоимения. Возвратные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Вопросительные местоимения. Неопределённые 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. 

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. 

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. 

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. Неопределённо-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. 

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. Сложносочинённые предложения с соединительными, разделительными и противительными 

союзами. Знаки препинания между частями сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения. Главное и зависимое предложение. Соединение частей сложноподчинённых 

предложений с помощью союзов и союзных слов.  

Виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные. Придаточные 

обстоятельственные предложения: места, времени, образа действия, причины, цели, условия. 

Сложноподчинённые предложения с 2 или более придаточными предложениями.  

Сложноподчинённые предложения и причастные, деепричастные обороты. Знаки препинания в сложноподчинённых 

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, отражёнными 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; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли родного (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 отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 



умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(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 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 



овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 



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; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделённых критериев. 

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); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

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 учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 



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 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 проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

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 учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 



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 её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

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 её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 



планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

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; 

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 объёмом 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 объёмом 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; 

строить тексты с совмещением различных типов речи; 

использовать местоимения, наречия, союзы, частицы для связи фрагментов текста; 

писать под диктовку тексты объёмом 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 учётом 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 осложнённые предложения; 

анализировать и строить тексты всех типов, учитывая художественно-выразительные возможности изученных 

синтаксических единиц; 

составлять тезисные планы; 

писать под диктовку тексты объёмом 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 сложноподчинённых; 

употреблять сложные предложения в речи, учитывая синонимические значения разных типов; 

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 её правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

писать под диктовку тексты объёмом 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. 

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; 

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. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Распространённые и нераспространённые 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. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Число имён существительных. Падежи имён существительных. Склонение имён существительных.  

Морфологический разбор имён существительных. 

Глагол как часть речи, грамматические признаки глагола. 

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 учётом 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 имён существительных. Окончания падежей имён существительных. Образование имён существительных. 

Суффиксальный способ образование имён существительных. Сложные имена существительные, их правописание. 

Глагол, как часть речи, значение и грамматические признаки. Неопределённая 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. Неопределённые 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. 

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. 

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. 

Виды обстоятельств по значению: времени, места, причины, цели, образа действия. 

Односоставные предложения. 

Виды односоставных предложений по строению и значению. Определено-личные предложения. Неопределённо-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. 

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. 

Сложносочинённые предложения. Главное и зависимое предложение. Соединение частей сложноподчинённых 

предложений с помощью союзов и союзных слов. Виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные. Придаточные обстоятельственные предложения: места, времени, образа действия, причины, цели, условия. 

Сложноподчинённые предложения с двумя или более придаточными.  

Сложноподчинённые предложения и причастные и деепричастные обороты. Знаки препинания в сложноподчинённых 

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: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном (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, волонтёрство); 

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 отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 



5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(лезгинском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

6) трудового воспитания: 

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

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 



ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 



навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

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. 

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 учётом 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; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

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 учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 



использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

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 проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

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); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

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 её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 



выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

50.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

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; 

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; 

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 учётом 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 осложнённые 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 сложноподчинённых; 

употреблять сложные предложения в речи, учитывая синонимические значения разных типов; 

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 её правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, 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. 

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 объём 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 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. 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: распространённые и нераспространённые. 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 нёбной 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 твёрдости 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. 

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 имён существительных. Притяжательные суффиксы имён существительных. 

Формы принадлежности имён 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. 

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 имён прилагательных. Форма лица одиночных имён прилагательных. Словообразование 

имени прилагательного. Суффиксы имён прилагательных. Сложные имена прилагательные. Правописание сложных имён 

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 имён 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, 

неопределённые, 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. 

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. 



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 препинания в простом и сложном предложениях с союзом. 

Виды простых предложений по наличию главных членов: двусоставные, односоставные. Виды предложений по наличию 

второстепенных членов: распространённые, нераспространённые. 



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: определённо-личные, 

неопределённо-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. Распространённое и нераспространённое обращение. Основные функции обращения. Синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений с обращениями. 

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, сложносочинённые и сложноподчинённые. Классификация типов сложных предложений. Смысловое, структурное 

и интонационное единство частей сложного предложения. 

Понятие о сложносочинённом предложении и его строении. Виды сложносочинённых предложений: предложения с 

соединительными, разделительными и противительными союзами. Средства связи частей сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Нормы построения сложносочинённого предложения, нормы 

постановки знаков препинания в сложных предложениях. Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Сложноподчинённое предложение. Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения. Подчинительные союзы и союзные слова. Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

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

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. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и последовательное 



подчинение придаточных частей. Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. Синтаксический 

и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение. Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных 

предложений в речи. 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: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном (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, волонтёрство); 

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 отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 



понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(марийском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

6) трудового воспитания: 

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

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 



умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 



навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

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. 

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 учётом самостоятельно выделённых 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; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой, оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

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 учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 



использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

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 проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

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); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

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 её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения, оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 



выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

51.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

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; 

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 распространённые и нераспространённые предложения; 

владеть различными видами диалога: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

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 нёбную и губную гармонию; 

анализировать и характеризовать отдельные звуки речи, особенности произношения и написания слова; 

проводить фонетический разбор слова; 

распознавать сонорные и шумные, мягкие и твёрдые 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; 

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 её 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 определённой 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 имён существительных после слов шуко (много), шагал (мало), икмыняр (несколько); 

выделять суффиксы, указывающие на множественное число имени существительного; 

употреблять в речи существительные с суффиксами: -влак, -шамыч, -ла, -мыт; 

определять грамматические признаки имён существительных; 

склонять имена существительные; 

проводить морфологический разбор имён существительных; 

различать и правильно писать сложные имена существительные; 

распознавать формы принадлежности имён существительных, употребляемых только в единственном числе; 

употреблять в речи формы принадлежности имён 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 имён прилагательных (сравнительная, превосходная), правильно 

использовать их в речи; 

определять условия перехода имён прилагательных в состав существительных; 

определять число, падеж имени прилагательного; 

выполнять словообразовательный анализ имени прилагательного; 

выделять суффиксы имён 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, неопределённые, 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; 

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; 

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); 

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: определённо-личные, неопределённо-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. 



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, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений в марийском языке; 

характеризовать сложносочинённое и сложноподчинённое предложения, строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения; 

соблюдать нормы построения сложносочинённого и сложноподчинённого предложений; 

выполнять синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых и сложноподчинённых предложений; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях; 

различать и объяснять строение сложносочинённых и сложноподчинённых предложений в марийском и русском языках; 

распознавать и характеризовать подчинительные союзы и союзные слова; 

определять основания для сравнения и сравнивать сложносочинённые и сложноподчинённые предложения по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи; 

распознавать и характеризовать сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными (определительным, 

изъяснительным, 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 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 объём речевого материала, обеспечивающий сформированность речевых 

умений и навыков. 

Лингвистический компонент обеспечивает необходимым объёмом 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 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. 

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» («Растёт 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 имён 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, 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 ёлочные 

игрушки. Поздравляем с Новым годом.  

52.6.5.2. Лексика и речевые образцы. 

Холодная (морозная) зима, долгая зима, иней, сильный ветер, метёт метель. Слепить снеговика. Очень много. Очень 

холодно. Это самый долгожданный праздник. 

52.6.5.3. Грамматический материал. 

Винительный падеж. Указательные местоимения. 

52.6.5.4. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

А. Фёдоров «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 живёт Дед Мороз? Новогодний подарок. Праздничная еда (угощение). 

52.6.6.2. Лексика и речевые образцы. 

В другой стране, Лапландия, финские ребята, вокруг ёлки, 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 ёлкына» («Прекрасная новогодняя ёлка»), «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. 

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 учёбу. Уважаемый человек, ветеран войны. 

Слова, обозначающие характер, поведение.  

52.6.8.3. Грамматический материал. 

Дательный падеж. Сложносочинённые 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 тёплых стран возвращаются птицы. Поздравляю маму. 

Дарю подарки. Когда сильнее греет солнце, тогда быстрее тает снег. 

52.6.9.3. Грамматический материал. 

Дательный падеж. Сложносочинённые 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. Фёдоров «Шошо толын» («Наступила весна»). 

52.6.10. На берегу Волги. 

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. 

Ходить по лесу, наблюдать за природой, вместе, весело, быстро, дружно, по-быстрому, громко, тихо, разжигать костёр, 

налить воды в котёл, 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.  

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 посёлки. Богатство марийских лесов. Водоёмы 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.  

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 озёрах 

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» («Сестрёнка»). 

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 весёлый праздник. Слова, связанные с праздником 

Шорыкйол. 

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 идём 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. 

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. 

Неопределённые 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. 

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, награждён 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. 

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 – учёба. 

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, днём, 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 учёные – языковеды.  

52.8.2.2. Лексика и речевые образцы. 

Известный языковед, учёный, изучать, исследовать, исследователь; готовят будущих учителей марийского языка; сектор 

языка (истории, литературы), внести свой вклад.  

52.8.2.3. Произведения и лингвокраеведческий материал. 

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 (неё), 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. 

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 (моё 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. 

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 принесёт 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. 

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 швеёй, … 

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. 

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 костёр, 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.  

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. 

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 учёных. 

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) учёных.  

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. 

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 одёжке. 

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. 

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 самолёте. 

52.9.8.3. Грамматический материал. 

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. 

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, тёплые ночи, сила солнечных лучей, покрывается зелёным 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. 

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 пойдём 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. 

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 «Учёный тукым» («Поколение 

учёных»). 

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. 

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. 

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, ещё 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, идёт по трубам, носить воду из колодца, топить печку, мыться в бане, 

стричь волосы, спроводить причёску, 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.  

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. 

Далёкая Финляндия, Эстония, Венгрия. Ждут нас. История и культура родственных народов. Готовимся в дальний путь. 

Составление анкеты. Исследования иностранных учёных о марийском языке и культуре народа мари.  

52.10.12.2. Лексика и речевые образцы: Другая страна, далёкая 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: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 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; волонтёрство); 

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 отражённым в 



художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 



умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на 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 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве 

с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 



ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 



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 учётом самостоятельно выделенных критериев. 

52.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 



проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой, оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

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 учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 



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 проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

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 учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 



проводить выбор и брать ответственность за решение. 

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 её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения, оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

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 её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 



обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

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; 

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; 

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 своё 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 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 своё 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; 

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 её к культурно-историческому опыту человечества. 

Программа по родному (мокшанскому) языку определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в 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 

учётом норм литературного мокшанского языка и правил речевого этикета), приобщение к литературному наследию 

мордовского народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

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 распространённые и нераспространённые. Однородные члены предложения. 

Виды предложений по цели высказывания.  

Речевая деятельность и культура речи.  

Речь и речевое общение. Развитие речи. 

Что такое общение? 

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, завершённость, 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. 

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 твёрдости и мягкости согласных. 

Прописные и строчные буквы. 

Правописание мягкого знака в словах.  

Гласные буквы е, ё, 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 её активного и пассивного запаса: устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и 

неологизмы. 

Лексика мокшанского языка с точки зрения сферы её употребления: общеупотребительные слова и диалектизмы, 

термины, профессионализмы, жаргонизмы. 

Лексическая сочетаемость.  

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. Сокращённые 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. 

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. 

Имя существительное как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль имён существительных. 

Нарицательные и собственные существительные. Число имён существительных. 

Единственное и множественное число имён существительных. Имена существительные, имеющие форму только 

единственного числа. Имена существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Склонение имён существительных: основное, указательное и притяжательное. Значения падежей. 

Способы образования имён существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль имён прилагательных. 



Качественные и относительные прилагательные. Степени сравнения прилагательных и их образование. 

Роль прилагательных в предложении. 

Способы образования прилагательных. 

Прилагательные в словосочетании. Сопоставление имён 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 имён числительных. 

Простые, сложные и составные числительные. Разряды числительных по значению и строению: количественные, 

порядковые, разделительные, собирательные числительные. 

Порядковые числительные. Сочетание числительных с существительными. Роль числительных в словосочетании. 

Числительные в речи. Сопоставление имён числительных в 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, неопределённые, 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, приёмы 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 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, 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, неопределённые. 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. 

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. 

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. 

Неопределённо-личные предложения. 

Безличные предложения. 

Назывные предложения. 



Полные и неполные предложения. 

Понятие о полных и неполных предложениях. 

Тире в неполном предложении. 

Осложнённые 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. 

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. 

Смешанные типы речи: описание с элементами рассуждения, повествование с элементами описания и рассуждения. 

53.10.2.2. Синтаксис 

Сложносочинённое предложение: структура, виды, способы связи. 

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

Реферат. 

Сложноподчинённые предложения, их структура. Место придаточной части по отношению к главной. 

Смысловые отношения между частями сложноподчинённого предложения. 

Средства связи частей сложноподчинённого предложения: послелоги, союзы, союзные слова, порядок слов. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

Синтаксический разбор сложноподчинённого 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: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном (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, волонтёрство); 

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 отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 



умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(мокшанском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

6) трудового воспитания: 

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

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 



ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

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. 



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 учётом 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; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 



проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой, оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

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 учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 



53.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения;  

выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на 

родном (мокшанском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

53.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 



проводить выбор и брать ответственность за решение. 

53.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности;  

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения, оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

53.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 



принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

53.11.3. Предметные результаты изучения родного (мокшанского) языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится: 

характеризовать мокшанский язык как духовное богатство народа; 

различать литературный и диалектный языки и их особенности; 

разделять понятия устной и письменной речи; 

иметь представление о структуре текста (оглавление, тема, основная мысль, абзац); 

выделять основные признаки разговорного, научного, художественного стилей; 

иметь представление об основных единицах языка; 

характеризовать гласные и согласные звуки; определять лексическое значение, происхождение слова и сферу его 

использования; иметь представление о частях слова средств образования слов, различать словосочетания, предложения и 

называть их признаки; 

использовать на практике основные правила мокшанской орфографии; 



иметь представление об основных нормах мокшанского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

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

разбивать текст на абзацы; 

проводить фонетический, лексический разбор, разбор слова по составу. 

Аудирование и чтение: 

правильно понимать значение устной и письменной информации (определять тему, основную, дополнительную мысль 

текста); 

понимать тексты разных типов в разговорном, научном, художественном стилях, овладеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное); 

понимать смысловую и композиционную цельность, связность текста; 

находить, извлекать, выделять, различать, использовать информацию из разных источников, в том числе, из СМИ 

(журналы «Якстерь тяштеня» («Красная звёздочка»), «Мокша»). 

Говорение и письмо: 

выделять микротемы текста, делить заданный текст на абзацы, кратко передавать содержание текста (план, пересказ 

своими словами, сочинение); 

создавать текст в разговорном, художественном стилях и разных типах речи (повествование, описание); 

создавать письменные монологические и диалогические высказывания, правильно передавать информацию о 

прочитанном, услышанном, увиденном; 

переводить с русского на мокшанский язык повествовательные тексты; 

использовать в речи основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного литературного 

мокшанского языка; 

использовать при письме основные орфографические правила; 

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; 

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; 

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; 

сопоставлять наречия в мокшанском и русском языках; 

производить морфологический разбор наречия; 

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

различать простые и составные союзы, правильно писать составные союзы; 



различать сочинительные и подчинительные союзы; 

расставлять знаки препинания в предложениях с союзами; 

производить морфологический разбор союза; 

сопоставлять союзы в мокшанском и русском языках; 

определять послелог как служебную часть речи, морфологические признаки, значение и роль послелогов в предложении; 

выделять группы послелогов по значению и употреблению (послелоги, указывающие место, время, причину, цель, меру и 

степень, притяжательность, сравнение, дополнение, комитативные послелоги); 

употреблять послелоги в различных падежах; 

производить морфологический разбор послелога; 

сопоставлять послелоги с предлогами в русском языке; 

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

выделять разряды частиц по значению и употреблению (усилительные, выделительные, указательные, вопросительные, 

отрицательные, неопределённые); 

выделять модальные частицы; 

иметь представление о правописании частиц; 

производить морфологический разбор частицы; 

сопоставлять частицы в мокшанском и русском языках; 

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

расставлять верные знаки препинания при междометиях; 

интонационно выделять предложения с междометиями; 

иметь представление о правописании междометий; 

сопоставлять междометия в мокшанском и русском языках; 

иметь представление о праздниках, обычаях, традициях мокшанского народа; 

различать научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 



определять функционально-смысловой тип и стиль устных и письменных текстов, выделять ключевые слова, 

трансформировать рассказ от лица разных героев. 

Аудирование и чтение: 

анализировать информацию устного и письменного сообщения (определять цель, тему текста, основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию); 

понимать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное); 

владеть видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное); 

работать с книгой и другими источниками информации, включая СМИ и интернет-ресурсы, применять стратегии 

ознакомительного, изучающего, просмотрового чтения. 

Говорение и письмо: 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме), выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, отношение к прочитанному, услышанному, увиденному; 

соблюдать в речи основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного мокшанского 

литературного языка; 

уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения. 

53.11.6. Предметные результаты изучения родного (мокшанского) языка. К концу обучения в 8 классе обучающийся 

научится: 

определять мокшанский язык как один из государственных языков Республики Мордовия, описывать его роль, признаки; 

различать свободное и устойчивое словосочетания, определять типы связи слов в предложении (управление, 

примыкание), различать односоставное и двусоставное предложение, главные и второстепенные члены предложения, находить 

предложения с однородными членами, обращениями, вводными словами, обособленными членами; 

различать тексты разных стилей и типов (повествование, описание, рассуждение), виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 



владеть разговорным, публицистическим, деловым, научным, художественным стилями; 

пересказывать тексты сжато, выборочно, развёрнуто; 

распознавать именное и глагольное, свободное и устойчивое словосочетания, проводить полный синтаксический разбор 

предложения; 

соблюдать правила пунктуации в предложениях с причастными, деепричастными и вводными оборотами, однородными 

членами, обращениями, вводными словами, обособленными членами; 

определять способы выражения главных и второстепенных членов предложения; 

различать типы предложений по наличию или отсутствию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые); 

иметь представление о структурных типах простых предложений (двусоставные и односоставные); 

определять полные, неполные предложения, осложнённые предложения; 

находить предложения с однородными членами, выделять союзы и обобщающие слова в предложениях с однородными 

членами; 

находить предложения с обращениями, иметь представление о месте обращений в предложении; 

выделять предложения с вводными словами, расставлять знаки препинания в них; 

находить предложения с обособленными членами; 

определять сложное предложение, его структуру и грамматическую основу, находить средства связи частей сложного 

предложения, различать виды сложных предложений; 

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; 

выделять основные жанровые особенности разговорного, публицистического, делового, научного, художественного 

стилей; 

применять морфологические знания и умения в практике правописания; 

наблюдать за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и функциональных разновидностей языка; 

определять сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные предложения, предложения с прямой речью и 

смешанные сложные предложения; 

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

оформлять диалоги, цитаты; 



иметь представление о структуре предложений с прямой и косвенной речью; 

использовать разговорный, публицистический и художественный стили в своей речевой деятельности; 

находить перифразу, олицетворение и гиперболу; 

анализировать структуру и особенности языка текста; 

соблюдать правила пунктуации в сложносочинённых, сложноподчинённых, бессоюзных предложениях, предложениях с 

прямой речью и смешанных сложных предложениях; 

определять сложное предложение, выделять в нём грамматическую основу, находить средства связи частей сложного 

предложения; 

определять сложносочинённые предложения, их структуру, виды и способы связи частей, видеть смысловые отношения 

между частями сложносочинённого предложения, определять место придаточной части по отношению к главной, ставить знаки 

препинания в сложносочинённом предложении, проводить его синтаксический разбор; 

различать виды сложных предложений, определять сложные предложения с разными видами связи, находить средства 

связи в них, ставить знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи; 

определять бессоюзное сложное предложение, его структуру, видеть смысловые отношения между частями, ставить знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении, проводить его синтаксический разбор; 

создавать текст на заданную тему, толковать значения национально маркированных слов, используя словарь. 

Аудирование и чтение: 

правильно понимать назначение устных и письменных текстов (цель, тема текста, основная и второстепенная 

информация), устанавливать связи между частями текста, определять логическую структуру текста; 

использовать лингвистические словари, справочную лингвистическую литературу. 

Говорение и письмо: 

отбирать и использовать языковые средства, исходя из темы, цели, сферы и ситуации речевого общения; 

использовать разные виды монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение, обмен мнениями, 

установление и систематизация общения); 



соблюдать нормы построения текста;  

выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

писать краткую рецензию, изложение по содержанию прочитанного произведения; 

писать текст-рассуждение на заданную тему; 

подготовливать доклады, конспекты, рефераты; 

формулировать тезисы, передавать в устной и письменной форме основную мысль произведения; 

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

иметь представление об основных изобразительных средствах мокшанского языка; 

иметь представление о выдающихся мордовских лингвистов; 

переводить с русского на мокшанский язык тексты с осложнёнными конструкциями; 

соблюдать в практике речевого общения основные стилистические нормы современного мокшанского литературного 

языка и нормы мокшанского речевого этикета; 

осуществлять речевой самоконтроль в повседневной практике речевого общения, оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления.  

54. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (нанайский) язык». 

54.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (нанайский) язык» (предметная область «Родной 

язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родному (нанайскому) языку, родной (нанайский) язык, 

нанайский язык) разработана для обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющих родным (нанайским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному (нанайскому) языку. 

54.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (нанайского) языка, место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

54.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе на уровне основного общего образования. 



54.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (нанайскому) языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные результаты 

за каждый год обучения. 

54.5. Пояснительная записка. 

54.5.1. Программа по родному (нанайскому) языку разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по родному (нанайскому) языку позволит учителю: 

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). 

54.6. Содержание обучения в 5 классе. 

54.6.1. Система языка. 

Нанайский литературный язык и его нормы. 

Богатство и выразительность родного языка. Представление о нанайском литературном языке. 

Основные разделы науки о языке. 

54.6.1.1. Фонетика. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Классификация гласных звуков по способу и месту образования. Гласные 1 и 2 

серии. Краткие и долгие гласные. Чистые и носовые гласные. Сложные гласные (дифтонги). Редукция (ослабление) гласных 

звуков. Согласные звуки. Классификация согласных звуков по способу и месту образования. Твердые и мягкие согласные. 

Произношение всегда твердого согласного [т] перед гласными звуками [и], [i]. Звонкие и глухие согласные. Увулярные 

согласные и их произношение. Слоги. Ударение в слове и его отличие от ударения в слове в русском языке. 

54.6.1.2. Графика. Орфография. 

Обозначение звуков речи при письме. Алфавит. Обозначение при письме долгих и носовых гласных звуков. Обозначение 

при письме гласного звука [i]. Звуковой состав букв е, ё, ю, я в начале слова и после гласных. Закон сингармонизма (гармонии 

гласных) в нанайском языке. Редукция (ослабление) в конце слова. Обозначение согласной фонемы [ӡ] при письме. Чередование 

согласных на стыках морфем: н-м, мб-нд-ӈк. Обозначение при письме увулярных согласных звуков. Правила переноса слов и их 

отличие от правил переноса слов в русском языке. 

54.6.1.3. Морфемика. 

Понятие о морфемике. Основа слова и словоизменительные суффиксы. Корень слова. Суффикс. Однокоренные слова. 

Значение суффикса в словообразовании и словоизменении (формообразовании). Отличие словопроизводства и словоизменения 

в нанайском и русском языках. 



54.6.1.4. Лексика. Орфография. 

Слово и его лексическое значение. Прямое и косвенное значение слова. Однозначные и многозначные слова. Омонимы. 

Омографы. Отличие в правописании омографических пар слов. Синонимы. Антонимы. Архаизмы. Неологизмы. 

Заимствованные из русского языка слова. Правописание заимствованных из русского языка слов (имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов). Фразеологизмы. 

54.6.2. Тематические группы лексики нанайского языка. 

«Наше село, город» (жизнь в сельской и городской местности, описание родного села (города), транспорта), «Наша 

школа» (школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в школе), «Человек» 

(внешность и характер человека (родственник, друг), литературного персонажа), «Моя семья» (родители, их род занятий, брат 

(братья), сестра (сестры), старшие, младшие, бабушка, дедушка, взаимоотношения членов семьи и их обязанности, семейные 

праздники), «Мой дом» (жилой дом, его устройство, старинный и современный жилой дом, мебель, предметы домашнего 

обихода, кухонные и хозяйственные принадлежности, посуда традиционная и нетрадиционная). 

54.7. Содержание обучения в 6 классе. 

54.7.1. Система языка. 

Грамматика. 

Предмет изучения грамматики. 

54.7.1.1. Морфология. 

Морфология как раздел грамматики. Части речи. Понятие о частях речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Самостоятельные части речи. 

Имя существительное. 

Понятие о существительном как части речи. Синтаксическая роль существительного в предложении. Существительные 

нарицательные и собственные. Правописание собственных имён существительных. Существительные лица. Вопросы, на 

которых они отвечают. Их отличие в русском и нанайском языках по значению. Число имени существительного. 

Формообразующие суффиксы существительных множественного числа -сал (-сэл), -сил, -л, -ана (-энэ), -на (-нэ), -дёан (-дюэн). 



Отсутствие категории рода у существительных в нанайском языке. Склонение имен существительных. Падежи и падежные 

вопросы. Два типа основ склоняющихся существительных: основа 1 типа (оканчивающаяся на гласную фонему) и основа 2 типа 

(оканчивающаяся на согласную фонему). Простое склонение имён существительных, его падежи, вопросы, на которые они 

отвечают, падежные суффиксы. Отличие суффиксов имён существительных с основами 1 и 2 типа в винительном и местном 

падежах. Лично-притяжательное склонение имен существительных, его падежи, вопросы, на которые они отвечают. 

Лексическое значение имен существительных лично-притяжательного склонения. Отличие лично-притяжательного и простого 

склонений: количество падежей, возвратные суффиксы единственного и множественного числа (-и, -вари (вэри), -бари (-бэри), -

ри), отсутствие суффикса -ва (-вэ) и личных суффиксов. Формообразующие суффиксы имён существительных: -кан (-кэн), -

молиа (-мулиэ), -диа (-диэ). Оттенки значений, придаваемые этими суффиксами именам существительным. Словообразующие 

суффиксы имён существительных: -ӈкан (-ӈкэн), -кса (-ксэ), -ла(-лэ), -лта (-лтэ), -ко (-ку), -мди, -н, -ча (-чэ) и их лексическое 

значение. Формоизменение существительных, заимствованных из русского языка. 

Глагол. 

Понятие о глаголе как части речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Отсутствие неопределенной формы 

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

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

или дифтонг), 3 тип (глаголы, основа которых оканчивается на согласную), 4 тип (глаголы с основой би-, га-, ди-, о-). Значение 

деления глагольных основ на 4 типа. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение, его значение. Времена глаголов 

изъявительного наклонения. Настоящее, прошедшее, будущее время. Их значение. Значение, образование и спряжение глаголов 

настоящего времени положительной формы. Суффиксы временные и личные в единственном и множественном числе у 

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

Суффиксы временные и личные в единственном и множественном числе у глаголов 1, 2, 3, 4 типов основ. Значение, 

образование и спряжение глаголов будущего 1 времени положительной формы. Суффиксы 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, 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 признаки количественных 

прилагательных ои, эгди: степени сравнения, выделительная, притяжательная формы, изменение по падежам и числам. 

Количественные прилагательные хадова, эм хадова, хадо-хадо, эгдиктэ, оикта, не обладающие грамматическими признаками. 

Определительные прилагательные, их значение. Употребление существительных с определительными прилагательными, как в 

единственном, так и во множественном числе без изменения смысла предложения. Относительные прилагательные, их 

значение. Образование относительных прилагательных при помощи суффиксов -ма (-мэ), -пчи, -рсо (рсу). Выпадение конечной 

согласной -н перед суффиксом -рсо (рсу). Неизменяемость относительных прилагательных. Образование от имён 

прилагательных омонимичных имён существительных. Правописание заимствованных из русского языка прилагательных. 

Имя числительное. 



Понятие о числительном как части речи. Синтаксическая роль числительного в предложении. Разряды имен 

числительных: количественные, порядковые, распределительные, собирательные. Числительные простые, сложные, составные. 

Образование числительных: при помощи суффиксов, повторением одного и того же слова, прибавлением слов таӈго, миӈган, 

тумэн и другие, а также супплетивным способом. Склонение числительных. Употребление имён числительных в сочетании с 

именами существительными. 

54.8.2. Тематические группы лексики нанайского языка. 

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

общих и видовых понятий, пространственные отношения, климат, погода), «Живая природа» (дикие животные, их признаки, 

промысловая ценность, домашние животные, птицы, земноводные, рыбы, насекомые), «Природа и человек» (отношение 

человека к природе, проблемы экологии, защита окружающей среды). 

54.9. Содержание обучения в 8 классе. 

54.9.1. Система языка. 

Имя отрицания. 

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. 

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 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 определения, выраженного 

именем прилагательным, числительным, некоторыми местоимениями и причастием, с определяемым словом. Дополнение, 

способы его выражения. Обстоятельство. Основные виды обстоятельств и способы их выражения. Простое предложение. 

Односоставное и двусоставное предложение. Полное и неполное предложение. Предложения с однородными членами. Союзы 

при однородных членах. Запятая между однородными членами. Предложения с обращениями, вводными словами и вводными 

предложениями. Сложное предложение. Сложносочинённое и сложноподчинённое предложение. Сложное бессоюзное 

предложение. Предложение с прямой и косвенной речью. Знаки препинания при них. Замена прямой речи косвенной при 

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

54.10.2. Тематические группы лексики нанайского языка. 

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

качеств, необходимых в промысловой деятельности, в быту, традиционные игры нанайцев, национальные традиции и обычаи, 

досуг и увлечения современных школьников), «Образование» (сельская школа, учитель и ученик, родитель и ученик, обучение 

и воспитание, каникулы, выходной день, здоровый образ жизни). 

54.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (нанайскому) языку на уровне основного общего 

образования. 



54.11.1. В результате изучения родного (нанайского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном (нанайском) 

языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на родном (нанайском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней, волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли родного (нанайского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного (нанайского) языка, к истории и 

культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение к родному (нанайскому) языку, к 

достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 



ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(нанайском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 



6) трудового воспитания: 

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

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 



9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

54.11.2. В результате изучения родного (нанайского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

54.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 



выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделённых критериев. 

54.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой, оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 



прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

54.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

54.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения, выражать 

себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(нанайском) языке; 



распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

54.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

54.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 



предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения, оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

54.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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



выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

54.11.3. Предметные результаты изучения родного (нанайского) языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится: 

распознавать признаки нанайского литературного языка; 

характеризовать основные разделы науки о языке; 

различать на слух и правильно произносить краткие и долгие, чистые и носовые гласные звуки, дифтонги, согласные 

звуки [д], [ӡ], [т] перед гласными, увулярные согласные [г], [к], [х], [ӈ]; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, классифицировать серию гласных в слове; 

осуществлять устно и письменно фонетический разбор слова, записывать транскрипцию слова; 

актуализировать знание нанайского алфавита, пользоваться нанайско-русским и русско-нанайским словарями; 

правильно обозначать при письме фонемы; 

правильно переносить слова с одной строки на другую; 

правильно делить слова на слоги; 

выделять морфемы в словах; 

определять значение слова по словообразовательным суффиксам; 

выделять и подбирать однокоренные слова; 

производить анализ слова по составу; 

различать словообразовательные и формообразующие суффиксы; 

определять основные способы словообразования; 

образовывать слова суффиксальным и способом словосложения; 



определять основные значения наиболее употребительных суффиксов; 

осуществлять устный и письменный морфемный и словообразовательный анализ; 

определять лексическое значение слова, употреблять в речи однозначные и многозначные слова, различать слова в 

прямом и переносном значении, синонимы, антонимы, омонимы, омографы; 

употреблять в речи слова с учетом их лексической сочетаемости; 

толковать значения нанайских слов в сопоставлении со значениями слов русского языка; 

различать общеупотребительную лексику и лексику ограниченного употребления, употреблять в речи слова с учетом 

сферы и ситуации общения; 

использовать двуязычные словари для определения или уточнения значений слова; 

толковать значения фразеологизмов, заменять их синонимами и свободными словосочетаниями, употреблять в речи 

фразеологические обороты с учётом сферы и ситуации общения, подбирать фразеологические эквиваленты в русском языке, 

сопоставляя их лексическое наполнение; 

использовать в устной и письменной речи тематические группы лексики нанайского языка; 

воспринимать на слух тексты на родном языке; 

задавать вопрос и отвечать на него; 

строить монологическую и диалогическую речь; 

описывать внешний вид человека, давать его краткую характеристику, рассказывать о своей семье, каждом ее члене, 

обмениваться мнениями о семье; 

правильно употреблять в устной и письменной речи повествовательную и звательную формы слов, называющих членов 

семьи; 

называть предметы традиционного использования; 

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

54.11.4. Предметные результаты изучения родного (нанайского) языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся 

научится: 



владеть основными понятиями морфологии; 

иметь представление о существенных признаках частей речи; 

распознавать самостоятельные и служебные части речи; 

распознавать имя существительное как часть речи по вопросу и общему значению, определять его грамматические 

признаки, синтаксическую роль; 

правильно употреблять в письменной речи прописную букву и кавычки в собственных наименованиях; 

правильно образовывать и употреблять в речи формы множественного числа существительных; 

различать и правильно употреблять в речи одушевлённые и неодушевлённые существительные; 

различать и правильно употреблять существительные простого, лично-притяжательного и возвратно-притяжательного 

склонения; 

правильно употреблять существительные в разных падежных формах в словосочетаниях, предложениях, связной речи; 

правильно использовать в речи существительные с оценочными, количественными и пространственными значениями; 

соблюдать нормы управления существительных в глагольных словосочетаниях; 

осознавать особенности имени существительного в родном языке по сравнению с русским языком; 

производить устный и письменный морфологический разбор имени существительного; 

распознавать глагол как часть речи по вопросу и общему значению, определять его грамматические признаки, 

устанавливать синтаксическую роль; 

определять времена глаголов по их значению и суффиксам; 

соотносить временные формы глагола с инфинитивом, определяя отношение глагольной основы к тому или иному типу; 

правильно выбирать ту или иную временную форму глагола при изложении событий, происшедших, происходящих или 

предполагающихся в будущем; 

правильно согласовывать глагол с существительным в предложении; 

правильно строить диалог с употреблением глаголов изъявительного наклонения прошедшего, настоящего и будущего 

времени в положительной и отрицательной форме; 



осознавать особенности глагола в родном языке по сравнению с русским языком; 

производить устный и письменный морфологический разбор глагола; 

воспринимать на слух тексты на родном языке, задавать вопрос и отвечать на него, строить монологическую и 

диалогическую речь; 

использовать в устной и письменной речи тематические группы лексики нанайского языка: описывать технологию 

приготовления трёх-четырёх традиционных национальных блюд и составлять на родном языке рецепт их приготовления, 

называть особенности традиционной нанайской одежды, объяснять назначение отдельных предметов (составляющих 

компоненты комплекта одежды), описывать устройство традиционных нанайских средств передвижения и их детали. 

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

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

54.11.5. Предметные результаты изучения родного (нанайского) языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся 

научится: 

находить и различать глаголы по наклонениям по их значениям и морфологическим признакам; 

употреблять глаголы в устной и письменной речи с учётом их наклонения, времени и других морфологических признаков. 

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

строить предложения с глаголами пригласительного наклонения, вводя обращение; 

строить диалог, используя глаголы повелительного, пригласительного и условного наклонений в положительной и 

отрицательной форме; 

осознавать особенности глагола в родном языке по сравнению с русским языком; 

производить устный и письменный морфологический разбор глагола; 

распознавать имя прилагательное как часть речи по вопросу и общему значению, определять его грамматические 

признаки, устанавливать синтаксическую роль; 

различать имена прилагательные по разрядам по значению и грамматическим свойствам; 



связывать прилагательные с существительными в словосочетаниях и предложениях, правильно располагая по отношению 

друг к другу, в зависимости от синтаксической роли прилагательного в предложении; 

характеризовать предмет с помощью имён прилагательных; 

правильно употреблять в речи прилагательные сравнительной и превосходной степени, выделительной и притяжательной, 

уменьшительной форм; 

правильно подбирать к прилагательным синонимы и антонимы; 

отличать значение суффиксов относительных прилагательных; 

осознавать особенности имени прилагательного в родном языке по сравнению с русским языком; 

производить устный и письменный морфологический разбор имени прилагательного; 

использовать несклоняемые прилагательные в прямом (необособленном) употреблении в определительных 

словосочетаниях; 

распознавать количественные, порядковые, распределительные, собирательные имена числительные, приводить 

соответствующие примеры; 

определять морфологические признаки, устанавливать синтаксическую роль имени числительного; 

отличать имена числительные от слов других частей речи со значением количества; 

правильно употреблять имена числительные в косвенных падежах; 

сочетать имена числительные с именами существительными в предложениях; 

правильно оформлять числительные в деловой письменной речи; 

осознавать особенности имени числительного в родном языке по сравнению с русским языком; 

производить устный и письменный морфологический разбор имени числительного; 

воспринимать на слух тексты на родном языке, задавать вопрос и отвечать на него, строить монологическую и 

диалогическую речь; 

использовать в устной и письменной речи тематические группы лексики нанайского языка: описывать местность 

(пейзаж), давать родовое и видовое определение животного (птицы, рыбы, насекомого); 



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

рассказывать о традиционном отношении нанайцев к природе; 

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

54.11.6. Предметные результаты изучения родного (нанайского) языка. К концу обучения в 8 классе обучающийся 

научится: 

отличать по значению имена отрицания аба и ана в речи и текстах, правильно (согласно их значению) употреблять в 

устной и письменной речи имена отрицания, осознавать особенности имени отрицания в родном языке; 

производить устный и письменный морфологический разбор имени отрицания; 

распознавать наречия разных разрядов, определять морфологические признаки, устанавливать синтаксическую функцию; 

разграничивать одинаковые по звучанию и написанию наречия и существительные; 

правильно употреблять в речи наречия, согласно лексическим и грамматическим значениям; 

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; 

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; 

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

устно и письменно морфологически разбирать причастия; 

распознавать деепричастие как часть речи по вопросу и общему значению, определять морфологические признаки, 

синтаксическую роль; 

отличать деепричастие от глаголов по их лексико-грамматическим признакам; 

правильно образовывать деепричастия и, согласно их грамматическим значениям, употреблять в устной и письменной 

речи; 

правильно связывать деепричастие с зависимыми словами и главный глагол, соблюдая порядок слов в нанайском 

предложении; 

устно и письменно морфологически разбирать деепричастия; 

понимать и доказывать отличие словосочетания от предложения; 

выделять словосочетания при анализе предложения, определять типы связи слов; 

выделять грамматическую основу предложения; 

разбирать предложения по членам предложения; 

определять синтаксическую связь между членами предложения; 



строить предложение, соблюдая порядок расположения в нем членов предложения; 

различать односоставные и двусоставные, полные и неполные предложения; 

видеть в предложении однородные члены, правильно определять их ряды и расставлять знаки препинания; 

строить предложения с однородными членами; 

интонационно выделять в речи обращение, вводное слово и вводное предложение, при письме – расставлять 

соответствующие знаки препинания; 

отличать простое и сложное предложения; 

строить сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюзное сложное предложение в устной и письменной речи, 

соблюдать необходимую интонацию при их произношении, а при письме правильно расставлять знаки препинания; 

правильно интонировать предложение с прямой и косвенной речью; 

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. 

55.5.2. В содержании программы по родному (ненецкому) языку выделяются следующие содержательные линии: 

предметное содержание речи, виды речевой и читательской деятельности, систематический курс, этнокультурная 

осведомлённость. 

55.5.3. Изучение родного (ненецкого) языка направлено на достижение следующих целей: 

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

освоение элементарных сведений о фонетике, лексике и грамматике родного (ненецкого) языка; 

развитие интереса к родному (ненецкому) языку как языку одного из коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, чувства сопричастности к культуре и литературе ненцев. 

55.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (ненецкого) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов 

(2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в 

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

55.6. Содержание обучения в 5 классе. 

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

55.6.2. Лексика.  

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



Ненэця’ вадахана ӈэда вада” (Понятие о словарном составе ненецкого языка). Вади” несэйвор”ма (Пополнение 

лексического состава ненецкого языка). Несэй вади” ӈадибер”ма ӈабць (Появление неологизмов). Манзаи” тэнз”, ила’ серо” 

нямна ӈэда вада” (Слова, обозначающие профессии, жизнедеятельность ненецкого народа). Илаӈгана тарана ӈаво вадета” вада” 

(Лексика по теме «Жизнь»).  

55.6.3. Фонетика.  

Тасер”ма муӈг’ (муӈга’) (Гортанные смычные звуки). Мунзяда тасер”ма’ му’[”] (Глухой гортанный смычный звук). 

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

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).  

Глагол’ несовершенной видада (Несовершенный вид глагола). Глагол’ пон’ хан”ма серта. Глагол’ ӈока мэва’ хан”ма 

серта. Глагол’ пили” сертабада серта. 

55.6.5. Синтаксис.  

Предложение тикы ӈамгэ (Понятие о предложении). Предложение’ нядаӈгода вадида (Второстепенные члены 

предложения).  

Предложения тэнз’’. ӈамгэхэвам’ тэри ваде”ма” (повествовательной”), хонаркова” (вопросительной”), сатавна вадета” 

(восклицательной”) предложения”. Тензибтембава (Типы предложений: повествовательные, вопросительные, восклицательные. 

Повторение изученного).  

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

Сложной предложение (Сложное предложение).  

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

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

55.7. Содержание обучения в 6 классе. 

55.7.1. Тохолавы тензибтембава (Повторение изученного).  

Лексика ненецкого языка. 

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

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



Глагол’ табекова наклонениеда (Повелительное наклонение глагола).  

Глагол’ несовершенной видада (Глаголы совершенного вида).  

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

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

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

Ненэцие” падар” (Ненецкая письменность).  

55.7.3. Фонетика.  

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

Гласной муно” несэйвор”ма (Изменение гласных звуков). Хэбицювна, ямбувна вадета” гласной мун” (Краткость и долгота 

гласных звуков).  

Мунзавэй, мунзяда (звонкой, глухой) согласной” мун”. [б] няби [д] мунг’ (мунга’). [н] няби [г] мунг’ (мунга’). [з], [м], [н] 

мун”. [т] няби [ц] мунг’ (мунга’). (Звонкие, глухие согласные звуки. Звуки [б] и [д]. Звуки [н] и [г]. Звуки [з], [м], [н]. Звуки [т] и 

[ц]). 

55.7.4. Морфология. 

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

Лично-притяжательной склонение (Лично-притяжательное склонение). Мунзавэй тасер”масавэй, мунзяда тасер”масавэй 

вада’ лично-притяжательной склонения’ ӈопой ӈамгэ’ нямна ӈэда толыр”мада (Склонение слов со звонким и глухим 

гортанными смычными в единственном числе).  

Именительной падеж. Родительной падеж. Винительной падеж. Дательной падеж. Местной, отложительной, продольной 

падеж” (Именительный падеж. Родительный падеж. Винительный падеж. Дательный падеж. Местный, отложительный, 

продольный падежи). 

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

Числительной вада” (Имя числительные). Числительной вади” мирбя” (Разряды имён числительных). Числительной вади 

ӈадимдембава (Образование имён числительных). 



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

Глагол’’. Глагол’ мирбя” (Глагол. Формы глагола). Глагол’ табекова наклонения’ нябимдей спряженияда (Глаголы 

второго типа спряжения в повелительном наклонении). Нябимдей спряжения’ ӈопой ӈамгэм’ пэрма’ манэ”лабтярта (Глаголы 

второго типа спряжения в единственном числе). Небимдей спряжения’ ӈока ӈаво пэрма’ манэ”лабтярта (Глаголы второго типа 

спряжения во множественном числе). Глагол’ табекова наклонения’ няхарамдэй спряженияда (Глаголы третьего типа 

спряжения в изъявительном наклонении). 

Причастия вада” – глагол’ мирбя (Причастие – особая форма глагола). Причастия вадам’ хамэдамбава (Понятие о 

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

образование причастий)  

Наречия вада” (Наречие). Наречия’ вада” пуномдад”, наречиям” ваде”ма (Признаки наречий). Наречия тэнз’’ (Разряды 

наречий). Ӈэ”ма ям’ вадета наречия” вада’ (Наречия места). Ёльцьм вадета наречия (Наречия времени). Ханзер’’ ӈэвам’ вадета 

наречия’’ (Наречия образа действия). 

Тохолавы тензибтембава (Повторение изученного).  

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

55.8. Содержание обучения в 7 классе. 

55.8.1. Тохолавы тензибтембава (Повторение изученного).  

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

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

Числительной вада” (Имя числительное).  

Местоимения вада” (Местоимение).  

Послелог вада” (Послелог).  

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

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

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



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

55.8.3. Фонетика. 

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

55.8.4. Морфология. 

Вади” несэйворма” (Словоизменение в ненецком языке).  

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

Лахана мэта” вада” (Части речи). 

Лично-притяжательной склонения’ сидя ӈамгэ’ нямна ӈэда толыр”мада (числода). (Лично-притяжательное склонение в 

двойственном числе). 

Лично-предназначительной существительной вади” мирбидо’ (Лично-притяжательные формы имён существительных). 

Местоимения вада” (Местоимения). Янговам’ табадамбада” местоимения” (Указательные местоимения). Ӈамгэхэртм’ 

ниня вадета” местоимения” (Отрицательные местоимения). Таслаӈгода местоимения” (Распределительные местоимения). 

Юнрава местоимения (Вопросительные местоимения).  

Числительной вада” (Имя числительное). Числительной вада”. (Тензибтембава) (Повторение изученного по теме «Имя 

числительное»). Числительной вади” несэйворма (Изменение имён числительных).  

Глагол’ вада” (тензибтембава) (Повторение изученного по теме «Глагол»). Глагол’ ваде”мам’ яӈгомдамбада глагол” 

(Отрицательные глаголы). Яӈгомдаӈгода глагол” спряжения (Спряжение отрицательных глаголов).  

Причастия’ вада – глагол’ мирбя (Причастие как форма глагола). Причастия’ мирбя”. (Формы причастий). Те”ны серо 

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

Ӈэванда серо вадета причастия” (Причастия будущего времени). 

Деепричастия’ вада” – глагол’ мирбя (Деепричастие как форма глагола). Деепричастия вадам’ хамэдамбава, ваде”ма 

(Общее понятие о деепричастии). Ӈамгэхэвам’ пэрма (неопределённой) деепричастия’ мирбида (Неопределенная форма 

деепричастия).  



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

Наречие образа действия).  

55.8.5. Простой предложения (тензибтембава) (Повторение темы «Простое предложение»). Предложения’ нямна 

тензибтеӈгова (Закрепление материала по теме «Предложение»). 

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

55.9. Содержание обучения в 8 классе. 

55.9.1. Тохолавы тензибтембава (Повторение изученного).  

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

Существительной вада” лично-притяжательной мирбида (Существительные в лично-притяжательной форме). 

Местоимения вада” (Местоимения). 

Числительной вада” (Имя числительное).  

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

Наречия вада” (Наречие).  

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

Ненэцие” вадам’ падыбавы” учёной” (Об ученых, создававших письменность ненецкого языка).  

Ненэй ненэцие” переня” (О самодийских народах).  

55.9.3. Фонетика. 

Гласной мун’ ха”мава (Стяжение гласных).  

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

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

55.9.4. Морфология. 

Существительной вада”. Лично-притяжательной существительной” ӈока ӈамгэм’ вадета толыр”мада (числода). (Имя 

существительное. Лично-притяжательные существительные в форме множественного числа) Именительной, винительной 



падежха’. Родительной падеж. Дательной падеж. Местной падеж. Отложительной падеж. Продольной падеж (Именительный 

падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Местный падеж. Отложительный падеж. Продольный падеж).  

Таслаӈгода местоимения вада”. Юнрава местоимения вада” (Определительное местоимение. Вопросительное 

местоимение).  

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

числительных (Повторение изученного).  

Глаголхат ӈадимы вада” несэйвормадо’. Глаголхат ӈадимы вада’ пуномдад”. (Глагольные имена. Изменение глагольных 

имен. Показатели глагольных имен). 

Яӈговам’ вадета” глагол” (Отрицательные глаголы). Яӈговам’ вадета” глагол” спряженияда (Спряжение отрицательных 

глаголов). Глагол’ ваде”мам’ яӈгомдамбада вада” (Вспомогательные отрицательные глаголы). Яӈгомдаӈгода глагол” 

спряжениядо’ (Спряжение вспомогательных отрицательных глаголов).  

Причастия’ мирбя”. Тензибтембава (Формы причастий. Повторение).  

Деепричастия вада”. Ватом’ пэрма деепричастия’ мирбида (Деепричастия. Условная форма деепричастия). Ватом’ пэрма 

деепричастия’ несэйворма (Изменение условной формы деепричастия).  

55.9.5. Синтаксис. 

Глаголхат ӈадимы вадасавэй” предложения” (Синтаксические обороты с глагольными именами). 

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

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

55.10. Содержание обучения в 9 классе. 

55.10.1. Тохолавы тензибтембава (Повторение изученного).  

Ненэцие” вади” нямна (О ненецком языке).  

Лично-притяжательной вади ӈока ӈамгэм’ вадета мирбида (Личнно-притяжательное склонение существительных во 

множественном числе).  

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



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

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

Ненэцие” вадам’ падыбавы” учёной” (Ученые, писавшие в своих трудах о ненецком языке).  

Ненэцие” паднана” вадам’ нерня’ пэрта” (Ненецкие писатели – популяризаторы ненецкого языка).  

55.10.3. Фонетика. Графика. Орфография.  

Мун” няби буква”. Ненэця’ вада’ алфавит. Буква” нюв”. Я, ю, е, ё буква”. Ь няби ъ букваха’ (Звуки и буквы. Ненецкий 

алфавит. Названия букв. Буквы я, ю, е, ё буква”. Буквы ь и ъ).  

55.10.4. Морфология.  

Существительной вада”. Лично-предназначительной существительной вади” мирбя” (Существительные в лично-

предназначительной форме). Именительной падеж. Винительной падеж. Назначительной падеж (Именительный падеж. 

Винительный падеж. Назначительный падеж). 

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

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

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

Глагол’ ёльцевы мирбяда (совершенной видада) (Совершенный вид глагола). Глагол’ тянём’ пэрма серта. Глагол’ ӈопой’ 

пэрма серта. Глагол’ пява пэрма серта.  

Яӈговам’ вадета” деепричастия” (Отрицательные деепричастия).  

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

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

55.10.5. Синтаксис. 

Вади” нясъюмбава (Словосочетания). Нясъюмбада вади” тэнз” (Типы словосочетаний). Няслаӈгова (согласование). Вади” 

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

Подлежащей’ мирбя” (Формы подлежащих). 



Сказуемой’ тэнз” (Виды сказуемых. Ӈопой глаголхад ӈэда сказуемой (Односоставные сказуемые). Глаголхат вэтавы 

сказуемой (Составное глагольное сказуемое). Ӈопой нюмгад ӈэда сказуемой (Односоставное сказуемое). Нюмгат вэтавы 

сказуемой (Составное именное сказуемое).  

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

Сложной предложения” (Сложное предложение). 

По’ ёльцьӈгана тохоламбавы (Повторение изученного за год). 

55.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (ненецкому) языку на уровне основного общего 

образования. 

55.11.1. В результате изучения родного (ненецкого) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном (ненецком) 

языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на родном (ненецком) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней, волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 



осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли родного (ненецкого) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного (ненецкого) языка, к истории и 

культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение к родному (ненецкому) языку, к 

достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 



способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(ненецком) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

6) трудового воспитания: 

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

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 



потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 



оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

55.11.2. В результате изучения родного (ненецкого) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

55.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

55.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 



формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

55.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 



самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

55.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать 

себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(ненецком) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

55.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 



ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

55.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 



55.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

55.11.3. Предметные результаты изучения родного (ненецкого) языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится: 

определять тему и основную мысль текста; 

строить предложения с использованием усвоенной лексики; 

наиболее полно раскрывать тему и основную мысль текста; 

правильно интонировать и расставлять знаки препинания при письме в предложениях, различных по цели высказывания; 

в предложениях с обращениями, однородными членами; 

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

обращаться с двуязычным словарём; 



переводить слова на разные языки (по возможности и необходимости - на русский, английский, немецкий, языки других 

народов, например, на хантыйский, коми-зырянский, татарский); 

разбирать слова по составу; 

правильно произносить, определять на слух звуки речи и обозначать их при письме; 

пользоваться орфографическим словарём. 

55.11.4. Предметные результаты изучения родного (ненецкого) языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся 

научится: 

излагать содержание, составлять план по определенной теме, картине, фрагменту фильма, ситуации; 

использовать усвоенную лексику, изученные части речи; 

пользоваться различными ненецко-русскими словарями. 

55.11.5. Предметные результаты изучения родного (ненецкого) языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся 

научится: 

использовать в речи лексику, усвоенную к концу 7 класса; 

использовать в речи все лексико-грамматические разряды слов и усвоенные синтаксические конструкции. 

55.11.6. Предметные результаты изучения родного (ненецкого) языка. К концу обучения в 8 классе обучающийся 

научится: 

применять на практике полученные знания по всем разделам школьной программы; 

выразительно читать различного рода тексты, отрывки из художественной литературы (в том числе содержащие диалог); 

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

пересказывать содержание прочитанного, услышанного и увиденного; 

55.11.7. Предметные результаты изучения родного (ненецкого) языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится: 

пользоваться в речи различными выразительными языковыми средствами, которые были усвоены при изучении 

конкретных разделов программы: синтаксиса, лексики, морфологии; 



пользоваться различными словарями; 

производить все виды разбора (фонетический разбор, разбор слов по составу, по частям речи, по членам предложения); 

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, способности анализировать, 

сравнивать, классифицировать языковые единицы, проводить выводы. В процессе изучения системы ненецкого языка 



обучающиеся взаимодействуют с языковой картиной мира ненецкого народа, что способствует формированию билингвальной 

личности.  

Учебный материал программы по родному (ненецкому) языку распределён в соответствии с рекомендуемой 

последовательностью изучения тем, которая, в свою очередь, основана на логике развития предметного содержания, учитывает 

возрастные особенности обучающихся, а также знания и навыки, полученные на предыдущем образовательном уровне. 

56.5.2. В содержании программы по родному (ненецкому) языку выделяются следующие содержательные линии: общие 

сведения о языке, язык и культура, разделы науки о языке, текст, предметное содержание речи. 

56.5.3. Изучение родного (ненецкого) языка направлено на достижение следующих целей: 

формирование системы знаний о структуре ненецкого языка; 

развитие коммуникативных умений на ненецком языке в основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, 

чтение, письмо); 

формирование умений распознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, использовать языковые средства 

в устной и письменной речи; 

приобщение обучающихся к ненецкой культуре, воспитание любви и уважения к родному краю, к ненецкому языку как 

духовной ценности народа. 

56.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (ненецкого) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов 

(2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в 

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

56.6. Содержание обучения в 5 классе. 

56.6.1. Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Родной (ненецкий) язык как язык ненецкого народа. Общее представление о ненецком языке среди других самодийских 

языков. Ненецкий язык в уральской языковой семье. 

История создания письменности на ненецком языке. 



Формы функционирования современного ненецкого языка: литературно-письменный язык, территориальные говоры по 

регионам. Понятие о литературно-письменном языке. 

56.6.2. Предметное содержание речи. 

Я и моя семья. Школа и школьная жизнь. Каникулы. Моё домашнее животное. Профессии в моей семье. Праздники в 

моей семье. Природа: дикие и домашние животные. Погода. Времена года. Малая родина – мой посёлок. Наша Родина. 

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

Участие в диалоге: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию (в рамках изученного). 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников. 

Восприятие и понимание на слух несложных адаптированных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с использованием наглядности и без использования 

наглядности. 

Умение читать про себя и понимать несложные адаптированные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает игнорирование незнакомых слов, не существенных для 

понимания основного содержания прочитанного. 

Умение находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию. 

Виды чтения: ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устного или письменного монологического высказывания с использованием образца, плана, иллюстраций (в 

рамках изученного). 

Написание мини-сочинения с использованием собственного жизненного опыта. 

56.6.3. Разделы науки о языке. 



56.6.3.1. Лексика. 

Лексическое значение слова и грамматическое значение слова. Особенности словарного состава ненецкого языка. 

Синонимы, антонимы, омонимы. Лексика ненецкого языка с точки зрения её происхождения: исконно ненецкие слова, 

заимствованные слова. Архаизмы и неологизмы. Способы образования неологизмов. Ознакомление с русско-ненецкими и 

ненецко-русскими словарями, их роль в овладении словарным богатством языка. 

Обогащение активного словарного запаса за счёт слов профессиональной лексики оленеводов, охотников и рыбаков, и 

слов, связанных с новыми профессиями и отраслями производства в связи с промышленным освоением Крайнего Севера.  

56.6.3.2. Фонетика, графика, орфоэпия. 

Обобщающее повторение. Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Звуки и буквы. Звуки: гласные и 

согласные, долгие и краткие гласные, твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные. Способы обозначения при письме долготы 

и краткости гласных. Особенности образования звонкого и глухого гортанных смычных. Гортанные смычные звуки и буквы 

(знаки): [՚] – (’) звонкий гортанный смычный, [”] – (”) глухой гортанный смычный. 

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

Озвончение и оглушение согласных звуков на стыке двух слов под влиянием гортанных смычных звуков 

Употребление гортанных смычных в разных частях речи с определёнными грамматическими. формами ((’) звонкий 

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

Использование знания алфавита ненецкого языка при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

56.6.3.3. Морфология.  

Система частей речи в ненецком языке. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Грамматическое значение 

слова и его отличие от лексического значения. Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи.  

Имя существительное как часть речи. Лексическое значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль 

имени существительного. Роль имён существительных в предложении. Собственные и нарицательные имена существительные, 

одушевлённые, неодушевлённые. Изменение существительных по числам (единственное, двойственное, множественное) и по 



падежам (основное склонение). Лично-притяжательные формы склонения имён существительных единственного числа 

предмета по всем падежам.  

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений. Разряды местоимений. Личные местоимения и их 

изменение по падежам и числам. Склонение личных местоимений и их роль в предложении.  

Имя числительное как часть речи. Простые, составные имена числительные. Разряды имён числительных. 

Количественные, порядковые числительные. Склонение количественных, порядковых числительных. Роль числительных в 

предложении. 

Имя прилагательное как часть речи. Роль имени прилагательного в предложении. Понятие о разрядах имён 

прилагательных: качественные и относительные имена прилагательные. Способы образования имён прилагательных от разных 

частей речи.  

Глагол как часть речи. Значение, формы. Начальная форма глагола (инфинитив). Основа глагола. Времена глагола. 

Глаголы переходные и непереходные. Наклонения глагола. Изъявительное наклонение глагола. Повелительное наклонение 

глагола 1 типа спряжения. Несовершенный вид глагола. Синтаксическая роль глагола. 

Использование справочника: грамматики ненецкого языка в таблицах. 

56.6.3.4. Синтаксис. 

Словосочетание, главное и зависимое слово в словосочетании (ознакомление). Простое предложение. Порядок слов в 

предложении. Простое предложение и его коммуникативная функция. Главные и второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Определение. Обстоятельство. Виды предложений по цели высказывания. Предложения с однородными членами 

предложения. Синтаксический разбор простого предложения. 

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

56.6.4. Текст 

Речевая деятельность. Диалогическая и монологическая речь. 

Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста, различение текста и группы предложений, не связанных между 

собой темой, основной мыслью. Тема, заголовок. 



Нахождение в тексте изучаемого языкового материала. Нахождение в тексте личных местоимений как средства связи 

предложений. 

56.7. Содержание обучения в 6 классе. 

56.7.1. Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Ненецкий язык как язык ненецкого народа. 

Осмысление элементарных сведений о происхождении ненецкого языка. Ознакомление с северосамодийскими языками: 

ненецкий лесной язык и ненецкий тундровый язык. 

Связь языка и культуры народа. 

Из истории создания письменности на ненецком языке: Г.Н. Прокофьев, А.П. Пырерка, Н.М. Терещенко, М.Я. Бармич. 

Ненецко-русские и русско-ненецкие словари, умение пользоваться словарями. 

56.7.2. Предметное содержание речи. 

Я и моя семья. Мои увлечения. Мои друзья. Школа. Изучаемые предметы и отношение к ним. Природа: дикие и домашние 

животные. Погода. Времена года. Профессии в посёлке (в городе). Праздники в моём посёлке. Малая Родина. Нарьян-Мар – 

столица Ненецкого автономного округа. Наша Родина. Здоровый образ жизни. Режим дня. Из истории создания ненецкой 

письменности.  

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

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 глухими, произношение и написание (на материале изучаемой лексики). Произношение и 

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

56.7.3.3. Морфология. Части речи в ненецком языке.  

Обобщающее повторение частей речи по темам: Имя существительное. Склонение, падеж имени существительного. 

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

Имя существительное. Склонение имён существительных в единственном числе. Существительные II класса 1 группы и 2 

группы. Склонение существительных в лично-притяжательных формах. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Указательные местоимения. Особенности склонения указательных 

местоимений и их роль в предложении.  

Имя числительное как часть речи. Разряды имён числительных. Количественные и порядковые числительные. Способ 

образования порядковых числительных, способ образования количественных числительных от 11 до 19, круглых десятков и 



сотен. Простые и сложные количественные числительные. Склонение числительных 1 и 2 класса. Особенности сочетания 

числительных с существительными. Употребление числительных в речи. 

Значение и употребление послелогов. Роль послелога в предложении. 

Значение глагола и его формы. Наклонения глагола. Повелительное наклонение глагола. Типы спряжения глаголов. 

Морфологический разбор глагола. 

Наречие как часть речи. Наречия места, времени, образа действия. Морфологический разбор наречий. 

56.7.3.4. Синтаксис. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

56.7.4. Текст. 

Общее понимание смысла прочитанного текста. Определение заголовка, соответствующего содержанию текста. 

Нахождение в тексте изучаемого языкового материала. Нахождение в тексте указательных местоимений как средства связи 

предложений. Нахождение в тексте запрашиваемой информации. 

Восстановление деформированного текста. 

Повествование как развитие событий во времени. Рассказ. Составление плана и краткий пересказ. 

56.8. Содержание обучения в 7 классе. 

56.8.1. Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Сведения о ненецком языке. Разнообразие форм функционирования современного ненецкого языка: литературно-

письменный язык, территориальные говоры (колгуевский, канинский, малоземельский, большеземельский, таймырский, 

ямальский). Общее и особенное. 

История создания письменности на ненецком языке, учёные, работающие над составлением словарей ненецкого языка и 

учебников на ненецком языке. 

56.8.2. Предметное содержание речи. 

Семья и мои друзья. Домашние обязанности. Свободное время, мои увлечения. Наши верные друзья – животные. Моя 

школьная жизнь. Природа: дикие и домашние животные. Погода. Времена года. Современный мир профессий. Праздники в 



Ненецком автономном округе. Наша Родина – Россия. Окружающий мир. Природа. Экология. Здоровый образ жизни. Учёные, 

внёсшие вклад в создание ненецкой письменности. Ненецкая культура: вчера, сегодня, завтра. 

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

Участие в диалоге: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, комбинированный 

диалог (в рамках изученного). 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников. 

Восприятие и понимание на слух несложных адаптированных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с использованием наглядности или без ее использования. 

Умение читать про себя и понимать несложные адаптированные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с использованием наглядности или без ее использования. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает игнорирование незнакомых слов, не существенных для 

понимания основного содержания прочитанного. 

Умение находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию. 

Виды чтения: ознакомительное, просмотровое, поисковое, изучающее. 

Создание устного или письменного монологического высказывания с использованием жизненного опыта, образца, плана, 

иллюстрации, ключевых слов или без использования образца (в пределах изученного). 

Создание устного или письменного связного монологического высказывания с описанием (предмета или местности, 

одежды, домашнего животного). 

56.8.3. Разделы науки о языке. 

56.8.3.1. Обобщающее повторение частей речи по темам: Имя существительное. Имя числительное. Местоимение. 

Послелог. Глагол. Формы глагола. 



56.8.3.2. Фонетика ненецкого языка. Фонетические закономерности ненецкого языка. Чередование гласных и согласных 

звуков. 

56.8.3.3. Морфология. Части речи в ненецком языке. 

Имя существительное как часть речи. Роль имён существительных в предложении.  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Отрицательные местоимения. Неопределённые местоимения. 

Склонение местоимений. 

Имя числительное как часть речи. Разряды имён числительных. Способы образования имён числительных. Склонение 

имён числительных. Словообразовательные формы имён числительных.  

Значение глагола и его формы. Наклонения глагола. Предположительное наклонение глагола. Предположительно-

долженствовательное наклонение глагола. Желательное наклонение.  

Причастие как часть речи. Формы причастий. Причастия неопределённого времени. Причастия прошедшего времени. 

Причастия будущего времени. 

Деепричастие как часть речи. Неопределённая форма деепричастия. Условная форма деепричастия. 

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

Использование справочника: грамматики ненецкого языка в таблицах. 

56.8.3.4. Предложение и его коммуникативная функция. Главные и второстепенные члены предложения. Виды 

предложений по цели высказывания. Синтаксический разбор предложения. 

56.8.4. Текст. 

Понимание основного смысла прочитанного текста. Ориентирование в содержании текста. Деление текста на смысловые 

части (абзацы). 

Нахождение в тексте запрашиваемой информации. Нахождение в тексте изучаемого языкового материала. Распознавание 

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

Составление простого плана, краткий пересказ. 

Текст-описание. Составление текста сочинения-описания о любимом домашнем животном. 



56.9. Содержание обучения в 8 классе. 

56.9.1. Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Территория расселения ненецкого народа и его этническое окружение. Ненецкий язык среди других самодийских языков. 

Общее в культуре народов. 

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

учебников, записи фольклора.  

56.9.2. Предметное содержание речи. 

Семья и мои друзья. Межличностные взаимоотношения. Домашние обязанности. Свободное время, мои увлечения. Моя 

школьная жизнь. Мир профессий. Кем хочу стать. Окружающий мир. Природа. Экология. Здоровый образ жизни. А.П. Пырерка 

– первый ненецкий учёный. Ненецкая культура: вчера, сегодня, завтра. Наша Родина – Россия. 

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

Участие в диалоге: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, комбинированный 

диалог (в рамках изученного). 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников. 

Восприятие и понимание на слух несложных адаптированных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Умение читать про себя и понимать несложные адаптированные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста, игнорируя незнакомые слова, не существенные для понимания 

основного содержания прочитанного. 

Умение находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию, отвечать на вопросы. 

Виды чтения: ознакомительное, просмотровое, поисковое, изучающее. 



Создание устного или письменного монологического высказывания с использованием жизненного опыта, образца, плана, 

иллюстрации, ключевых слов или без использования образца (в пределах изученного). 

Создание устного или письменного связного монологического высказывания в форме сообщения на заданную тему с 

использованием презентации. 

56.9.3. Разделы науки о языке. 

56.9.3.1. Повторение. 

Лично-притяжательные формы имён существительных единственного числа. Местоимение. Имя числительное. Глагол. 

Формы глагола. Наречие. 

56.9.3.2. Фонетика. 

Фонетические закономерности ненецкого языка. Выпадение звуков. Добавление звуков. Стяжение слогов. 

56.9.3.3. Морфология. 

Имя существительное. Лично-притяжательные формы имён существительных единственного числа предмета во всех 

падежах. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Определительные местоимения. Вопросительные местоимения. 

Склонение местоимений. 

Значение имени числительного. Разряды имён числительных. Способы образования имён числительных. Склонение 

числительных.  

Глагольные имена. Употребление глагольных имён. Группы глагольных имён. 

Отрицательные глаголы. Самостоятельные отрицательные глаголы. Спряжение отрицательных глаголов. 

Вспомогательные отрицательные глаголы. Спряжение вспомогательных отрицательных глаголов. 

Причастие как часть речи. Формы причастий. Причастия неопределённого времени. Причастия прошедшего времени. 

Причастия будущего времени. 

Деепричастие как часть речи. Формы деепричастий. Условная форма деепричастия. Спряжение условного деепричастия в 

лично-притяжательной форме. 



Использование справочника грамматики ненецкого языка в таблицах. 

56.9.4. Текст. 

Понимание основного содержания прочитанного. Предвосхищение содержания текста, вероятностное прогнозирование. 

Деление текста на смысловые части (абзацы). Составление простого плана. Поиск в тексте запрашиваемой информации.  

Нахождение в тексте изучаемого языкового материала. Распознавание средств связи предложений и частей текста (формы 

слова, синонимы, местоимения, повтор слова). 

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

56.10. Содержание обучения в 9 классе. 

56.10.1. Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Роль родного языка в жизни человека. 

Роль учёных и писателей, создающих произведения на ненецком языке, в развитии ненецкого языка и культуры. 

56.10.2. Предметное содержание речи. 

Семья и мои друзья. Межличностные взаимоотношения. Мои увлечения. Моя школьная жизнь. Мир профессий. Кем хочу 

стать. Окружающий мир. Природа. Экология. Средства массовой информации на ненецком языке. Учёные и писатели, внёсшие 

вклад в создание и развитие ненецкой письменности. Ненецкая культура и ненецкий фольклор. Моя Родина – Россия. 

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

Участие в диалоге: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, комбинированный 

диалог, диалог-обмен мнениями (в рамках изученного). 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников. 

Восприятие и понимание на слух несложных адаптированных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 



Умение читать про себя и понимать несложные адаптированные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста, игнорируя незнакомые слова, не существенные для понимания 

основного содержания прочитанного. 

Умение находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию, отвечать на вопросы. 

Виды чтения: ознакомительное, просмотровое, поисковое, изучающее. 

Создание устного или письменного монологического высказывания с использованием жизненного опыта, образца, плана, 

иллюстрации, ключевых слов или без использования образца (в пределах изученного). 

Создание устного или письменного связного монологического высказывания с выражением своего мнения по отношению 

к прочитанному, к событиям или фактам, по отношению к обсуждаемой теме. 

56.10.3. Разделы науки о языке. 

56.10.3.1. Повторение по темам: Имя существительное. Лично-притяжательные суффиксы имён существительных 

единственного числа предмета. Местоимение. Имя числительное. Глагол. Формы глагола.  

56.10.3.2. Фонетика. Графика. Орфография. 

Графика. Ненецкий алфавит. Соотношение звуков и букв. Йотированные буквы. Твёрдый и мягкий знаки. Фонетический 

разбор слова. 

56.10.3.3. Морфология. 

Имя существительное. Лично-предназначительные формы имён существительных. 

Местоимение. Разряды местоимений. Лично-определительные местоимения. Склонение лично-определительных 

местоимений.  

Глагол. Глагол совершенного вида. Формы проявления действия глагола. 

Ознакомление с формами длительного, многократного, обычного действия глаголов. 

Деепричастие как часть речи. Употребление деепричастий. Отрицательные формы деепричастий.  



Служебные части речи. Союзы. Значение союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. 

Междометия. Значение и образование междометий. Классификация междометий по значению. 

Использование справочника: грамматики ненецкого языка в таблицах. 

56.10.3.4. Синтаксис. 

Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение. Порядок слов в предложении. Главные члены предложения. Подлежащее. 

Выражение подлежащего. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Простое именное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Второстепенные члены предложения. 

56.10.4. Текст. 

Определение содержания текста по заголовку, вероятностное прогнозирование. Понимание основного содержания 

прочитанного текста. Поиск запрашиваемой информации. Нахождение в тексте изучаемого языкового материала. 

Распознавание средств связи предложений и частей текста. 

Работа с текстом: оценка информации. Оценка утверждения, сделанного в тексте, исходя из своих знаний и представлений 

и своего жизненного опыта. Выражение собственного мнения о прочитанном. Составление текста-рассуждения в форме мини-

эссе, синквейна. 

56.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (ненецкому) языку на уровне основного общего 

образования. 

56.11.1. В результате изучения родного (ненецкого) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном (ненецком) 

языке; 



неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на родном (ненецком) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли родного (ненецкого) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного (ненецкого) языка, к истории и 

культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение к родному (ненецкому) языку, к 

достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 



понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(ненецком) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

6) трудового воспитания: 

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

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 



умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 



навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

56.11.2. В результате изучения родного (ненецкого) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

56.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 



самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

56.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

56.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 



использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

56.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать 

себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(ненецком) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 



публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

56.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

56.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 



выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

56.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

56.11.3. Предметные результаты изучения родного (ненецкого) языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится: 



иметь общее представление о ненецком языке как родном языке одного из малочисленных народов Крайнего Севера 

Российской Федерации; 

иметь общее представление о ненецком языке как языке одного из самодийских народов; 

иметь представление о современных формах функционирования современного ненецкого языка: литературно-письменный 

язык, территориальные говоры;  

учитывать особенности видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) при решении учебно-

практических задач; 

участвовать в диалоге: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию (в пределах 

изученного); 

использовать речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности; 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников (на лексическом материале изучаемых тем); 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных адаптированных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова (в пределах изученного); 

читать про себя и понимать несложные адаптированные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи, с пониманием 

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

понимать основное содержание прочитанного текста, игнорируя незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания прочитанного; 

находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию; 

владеть видами чтения: ознакомительным, просмотровым, поисковым; 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с учебно-практической задачей, с 

темой высказывания (в пределах изученного); 

соблюдать при письме нормы литературно-письменного ненецкого языка (в пределах изученного); 



создавать устное или письменное монологическое высказывание в соответствии с учебно-практической задачей (в 

пределах изученного); 

иметь представление об основных разделах науки об языке, основных единицах языка и речи (звук, слово, 

словосочетание, предложение); 

понимать различие между звуком и буквой; 

иметь представление о гласных и согласных, долгих и кратких гласных, твёрдых и мягких согласных, глухих и звонких 

согласных; 

иметь представление об особенностях образования звонкого и глухого гортанных смычных звуков; 

различать гортанные смычные звуки и буквы (знаки): [ ՚] – (’) звонкий гортанный смычный, [”] – (”) глухой гортанный 

смычный; 

различать употребление звонкого и глухого гортанных смычных в основе слова и в конце слова (на материале изучаемой 

лексики); 

иметь представление о смыслоразличительном значении звонкого и глухого гортанных смычных (на материале изучаемой 

лексики); 

иметь представление об употреблении гортанных смычных в разных частях речи с определёнными грамматическими 

формами: (’) звонкий гортанный смычный – в формах двойственного числа, (”) глухой гортанный смычный – в формах 

множественного числа); 

образовывать грамматические формы двойственного числа и множественного числа с помощью звонкого и глухого 

гортанных смычных (в пределах изученного); 

различать озвончение и оглушение согласных звуков на стыке двух слов под влиянием гортанных смычных звуков (на 

материале изучаемой лексики);  

использовать знание алфавита ненецкого языка при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях; 

различать лексическое значение слова и грамматическое значение слова;  

распознавать синонимы, антонимы, омонимы;  



иметь представление о лексике ненецкого языка с точки зрения её происхождения: исконно ненецкие слова и 

заимствованные слова;  

распознавать архаизмы и неологизмы;  

иметь представление о способах образования неологизмов;  

составлять тематические группы слов; 

использовать русско-ненецкий и ненецко-русский словарь, находить в словаре нужное слово ненецкого языка или перевод 

слова на ненецкий язык; 

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

речи в ненецком языке для решения практико-ориентированных учебных задач; 

распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы по вопросу и общему значению; 

определять лексическое значение, основные грамматические признаки, синтаксическую роль имени существительного;  

определять собственные и нарицательные имена существительные;  

изменять имена существительные по числам (единственное, двойственное, множественное), склонять по падежам (в 

пределах изученного);  

распознавать основное склонение имён существительных и лично-притяжательные формы склонения имён 

существительных единственного числа предмета (в пределах изученного);  

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

определять простые, составные имена числительные;  

различать количественные, порядковые числительные;  

различать качественные и относительные имена прилагательные;  

определять лексическое значение, основные грамматические признаки, синтаксическую роль глагола;  

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

применять знания об образовании личных форм глагола, глаголов настоящего (неопределённого), прошедшего и 

будущего времени (в пределах изученного); 



определять наклонение глагола, значение глагола 1 типа спряжения в изъявительном и повелительном наклонениях; 

применять знания о словосочетании, главном и зависимом слове в словосочетании, простом предложении, порядке слов в 

ненецком предложении для решения практических учебных задач; 

различать главные и второстепенные члены в простом предложении;  

определять виды предложений по цели высказывания; 

проводить синтаксический разбор простого предложения; 

различать текст и группы предложений, не связанных между собой темой и основной мыслью;  

характеризовать текст с точки зрения соответствия признаку наличия темы, подбирать заголовок к прочитанному тексту; 

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

восстанавливать деформированный текст (в пределах изученного); 

извлекать запрашиваемую информацию из текста и использовать её в учебной деятельности. 

56.11.4. Предметные результаты изучения родного (ненецкого) языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся 

научится: 

иметь представление о северосамодийских языках: ненецкий лесной язык и ненецкий тундровый язык; приводить 

примеры слов (в рамках изученного);  

иметь представление об истории создания письменности на ненецком языке, о персоналиях учёных (в рамках изученного); 

иметь представление о литературно-письменном ненецком языке; 

использовать ненецко-русский и русско-ненецкий словарь; 

учитывать особенности видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) при решении учебных 

практических задач; 

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); 

иметь представление о склонении имён существительных в лично-притяжательных формах (в пределах изученного); 

распознавать местоимения, определять общее грамматическое значение;  

иметь представление о разрядах местоимений; различать указательные местоимения, характеризовать роль местоимения в 

предложении;  



различать разряды имён числительных: количественные и порядковые, способы образования порядковых числительных и 

способы образования количественных числительных от 11 до 19, круглых десятков и сотен; различать простые и сложные 

количественные числительные;  

распознавать послелоги; характеризовать роль послелога в предложении; 

распознавать глаголы, определять общее грамматическое значение, различать формы глагола (в пределах изученного); 

различать изъявительное и повелительное наклонение глагола; проводить морфологический разбор глагола; 

распознавать наречия; иметь представление о наречиях места, наречиях времени, наречиях образа действия;  

проводить синтаксический разбор простого предложения; 

восстанавливать деформированный текст (в пределах изученного); 

понимать основное содержание прочитанного текста (в пределах изученного);  

определять заголовок, соответствующий содержанию текста;  

извлекать запрашиваемую информацию из текста и использовать её в учебной деятельности; 

находить в тексте изучаемый языковой материал; находить в тексте указательные местоимения как средства связи 

предложений; 

находить в тексте-повествовании развитие событий во времени, устанавливать последовательность развития событий, 

владеть умением информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста с целью дальнейшего 

воспроизведения (краткий пересказ). 

56.11.5. Предметные результаты изучения родного (ненецкого) языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся 

научится: 

иметь представление о разнообразии форм функционирования современного ненецкого языка: литературно-письменный 

язык, территориальные говоры (колгуевский, канинский, малоземельский, большеземельский, таймырский, ямальский) (в 

пределах изученного);  

иметь представление о развитии письменности на ненецком языке, о персоналиях учёных, работающих над составлением 

словарей ненецкого языка и учебников на ненецком языке (в пределах изученного); 



владеть различными видами диалога (в пределах изученного); 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников (на лексическом материале изучаемых тем); 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных адаптированных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (в пределах изученного); 

читать и понимать несложные адаптированные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с пониманием основного 

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

понимать основное содержание прочитанного текста, игнорируя незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания прочитанного; 

находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию, отвечать на вопросы; 

владеть видами чтения: ознакомительным, просмотровым, поисковым; 

осуществлять выбор языковых средств для создания устного или письменного высказывания в соответствии с учебной 

задачей, с темой высказывания (на основе изученного); 

соблюдать при письме нормы литературно-письменного ненецкого языка (в пределах изученного); 

создавать устное или письменное монологическое высказывание в соответствии с учебной задачей (в пределах 

изученного). 

применять знания о фонетических закономерностях ненецкого языка, чередовании гласных и согласных звуков при 

выполнении различных видов упражнений (в пределах изученного); 

иметь представление и склонении имён существительных в именительном и винительном падежах единственного и 

множественного числа (в пределах изученного); 

различать разряды местоимений: отрицательные местоимения, неопределённые местоимения; иметь представление о 

склонении местоимений; 



различать разряды имён числительных, иметь представление о способах образования имён числительных, 

словообразовательных формах имён числительных;  

распознавать наклонения глагола: предположительное, предположительно-долженствовательное, желательное (в пределах 

изученного);  

распознавать причастия; иметь представление о формах причастий: причастия неопределённого времени, причастия 

прошедшего времени, причастия будущего времени; 

иметь представление о деепричастии, различать неопределённую форму деепричастия, условную форму деепричастия (в 

пределах изученного); 

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

использовать грамматические статьи словарей, справочников в практике; 

иметь представление об основных признаках предложений, находить главные и второстепенные члены предложения, 

определять виды предложений по цели высказывания, проводить синтаксический разбор простого предложения; 

понимать основное содержание прочитанного текста (в пределах изученного материала), делить текст на смысловые части 

(абзацы); 

извлекать запрашиваемую информацию из текста и использовать её в учебной деятельности; 

находить в тексте изучаемый языковой материал, распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

местоимения, повтор слова); 

владеть умением информационной переработки текста: составлять простой план прочитанного текста с целью 

дальнейшего воспроизведения (краткий пересказ). 

56.11.6. Предметные результаты изучения родного (ненецкого) языка. К концу обучения в 8 классе обучающийся 

научится: 

иметь представление о территории расселения ненецкого народа и его этническом окружении, о ненецком языке среди 

других самодийских языков;  



иметь представление о вкладе первого ненецкого учёного А.П. Пырерки в создание и развитие письменности, составлении 

словарей ненецкого языка, учебников, записи фольклора;  

владеть различными видами диалога; 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать содержание несложных адаптированных текстов в зависимости от поставленной 

учебной задачи (в пределах изученного); 

читать и понимать несложные адаптированные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с пониманием основного 

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

понимать основное содержание прочитанного текста, игнорируя незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания прочитанного; 

находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию, отвечать на вопросы; 

владеть видами чтения: ознакомительным, просмотровым, поисковым, изучающим; 

осуществлять выбор языковых средств для создания устного или письменного высказывания в соответствии с учебной 

задачей, с темой высказывания (в пределах изученного); 

соблюдать при письме нормы литературно-письменного ненецкого языка (в пределах изученного); 

создавать устное или письменное монологическое высказывание в соответствии с учебной задачей (в пределах 

изученного); 

иметь представление о фонетических закономерностях ненецкого языка, выпадение звуков, добавлении звуков, стяжении 

слогов; 

применять знания о фонетических закономерностях ненецкого языка при выполнении учебно-практических задач (в 

пределах изученного); 

различать лично-притяжательные формы имён существительных единственного числа предмета во всех падежах; 



различать разряды местоимений: определительные местоимения, вопросительные местоимения, иметь представление о 

склонении местоимений (в пределах изученного); 

различать разряды имён числительных, способы образования имён числительных, иметь представление о склонении имён 

числительных (в пределах изученного); 

иметь представление о глагольных именах; употреблять глагольные имена (в пределах изученного);  

иметь представление об отрицательных глаголах; различать самостоятельные отрицательные глаголы и вспомогательные 

отрицательные глаголы, иметь представление о спряжении отрицательных глаголов (в пределах изученного); 

иметь представление о причастиях, различать формы причастий, об образовании причастий неопределённого времени, 

причастий прошедшего времени, причастий будущего времени (в пределах изученного); 

иметь представление о деепричастии, о формах деепричастий, иметь представление о спряжении условного деепричастия 

в лично-притяжательной форме (в пределах изученного); 

понимать основное содержание прочитанного текста, делить текст на смысловые части (абзацы);  

извлекать запрашиваемую информацию из текста и использовать её в учебной деятельности; 

владеть умением информационной переработки текста: составлять простой план прочитанного текста с целью 

дальнейшего воспроизведения; 

находить в тексте изучаемый языковой материал; распознавать средства связи предложений в тексте (формы слова, 

местоимения, повтор слова); 

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

56.11.7. Предметные результаты изучения родного (ненецкого) языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится: 

осознавать и понимать роль родного языка в жизни человека;  

иметь представление о роли учёных и писателей, создающих произведения на ненецком языке, в развитии ненецкого 

языка и культуры; 

владеть различными видами диалога; 



воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать содержание несложных адаптированных текстов в зависимости от поставленной 

учебной задачи (в пределах изученного); 

читать и понимать несложные адаптированные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной учебно-практической задачи: с пониманием основного 

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

понимать основное содержание прочитанного текста, игнорируя незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания прочитанного; 

находить в прочитанном тексте запрашиваемую информацию, отвечать на вопросы; 

владеть видами чтения: ознакомительным, просмотровым, поисковым, изучающим; 

осуществлять выбор языковых средств для создания устного или письменного высказывания в соответствии с учебной 

задачей, с темой высказывания (в пределах изученного); 

соблюдать при письме нормы литературно-письменного ненецкого языка (в пределах изученного); 

создавать устное или письменное монологическое высказывание в соответствии с учебной задачей (в пределах 

изученного); 

применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом значении слова, о системе 

частей речи в ненецком языке для решения учебных практических задач; 

распознавать имена существительные, имена прилагательные, имена числительные, местоимения, глаголы; 

характеризовать ненецкий алфавит, соотношение звуков и букв, употребление йотированных букв, твёрдого и мягкого 

знаков;  

проводить фонетический разбор слова; 

иметь представление о лично-предназначительных формах имён существительных (в пределах изученного); 

распознавать лично-определительные местоимения, иметь представление о склонении лично-определительных 

местоимений (в пределах изученного);  



иметь представление о глаголах совершенного вида;  

распознавать отрицательные формы деепричастий;  

иметь представление о служебных частях речи, союзах;  

иметь представление о междометиях;  

распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

распознавать словосочетания; иметь представление о видах связи слов в словосочетании (в пределах изученного); 

иметь представление о порядке слов в ненецком предложении;  

определять главные члены предложения (подлежащее, сказуемое);  

определять второстепенные члены предложения; 

применять знания по синтаксису при выполнении упражнений; 

извлекать запрашиваемую информацию из текста и использовать её в учебной деятельности; находить в тексте изучаемый 

языковой материал;  

оценивать утверждения, сделанные в тексте, факты, исходя из своих знаний и представлений и своего жизненного опыта, 

выражать собственное мнение о прочитанном, составлять текст-рассуждение в форме синквейна или мини-эссе. 

57. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (ногайский) язык». 

57.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (ногайский) язык» (предметная область «Родной 

язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родному (ногайскому) языку, родной (ногайский) язык, 

ногайский язык) разработана для обучающихся, владеющих родным ногайским языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному (ногайскому) языку. 

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. 

57.6.1. Язык. Общие сведения о языке. Разделы науки о языке. 

Язык как средство общения. Родной язык – основа существования народа. Язык и речь. Устная и письменная речи. Общие 

понятия о ногайском литературном языке. 

57.6.2. Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис – раздел грамматики. Пунктуация – раздел правописания. Основные синтаксические единицы: словосочетание, 

предложение, текст. Словосочетание его признаки. Главное и зависимое слово в словосочетании. Предложение, его признаки. 



Простое предложение. Виды простых предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения. Распространённые, нераспространённые предложения. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Предложения с однородными членами. 

Обобщающее слово при однородных членах предложения. Знаки препинания в предложении с однородными членами и 

обобщающим словом перед и после однородных членов. Предложения с обращением. Интонация, пунктуация предложений с 

обращением. Предложения с прямой речью. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

57.6.3. Монолог. Диалог. 

Оформление диалога при письме. 

57.6.4. Текст. 

Понятие о тексте. Структура текста: оглавление, тема, основная мысль, абзац. Практическая работа по формированию 

умений делить тексты на абзацы. Формирование умений составления плана текста. Тема текста.  

57.6.5. Фонетика. 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Образование звуков. Классификация гласных и согласных 

звуков. Абруптивные согласные. Лабиализованные согласные. Звонкие и глухие согласные. Правописание звонких и глухих 

согласных. 

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

57.6.6. Орфоэпия. 

Основные нормы произношения гласных и согласных звуков. Особенности произношения слов, заимствованных из 

русского языка. Орфоэпический тренинг. Орфоэпические словари.  

57.6.7. Графика. 

Графика – раздел науки о языке. Соотношение звука и буквы. Звуки, обозначаемые одним, двумя, тремя, четырьмя 

знаками. 

57.6.8. Орфография. 



Орфография – раздел правописания. Правописание разделительных ъ и ь. 

57.6.9. Лексикология и фразеология. 

Лексикология как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова. Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. Использование различных словарей. Исконно 

ногайские и заимствованные слова. Профессиональные слова. Интернациональные слова. Неологизмы и устаревшие слова. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Словарь синонимов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологические обороты. Отличие фразеологизмов от пословиц и поговорок. 

Крылатые выражения. Работа с фразеологическим словарём.  

57.6.10. Морфемика. Орфография. 

Морфемика – раздел лингвистики. Морфема – минимальная значимая единица языка, часть слова. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Состав слова. Корень слова. Падежные окончания. Словоизменительные префиксы: личные 

префиксы, временные префиксы. Словоизменительные суффиксы: со значением множественного числа, со значением времени. 

Основа слова. Словообразовательные префиксы, суффиксы. Однокоренные слова. Морфемный разбор слов. Правописание в 

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

57.7. Содержание обучения в 6 классе. 

57.7.1. Язык. Общие сведения о языке. 

Речевая деятельность и культура речи. Язык и речь. 

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

Текст. Тема текста. 

57.7.2. Фонетика. Словообразование. Орфография. 

Звук как единица языка. Образования звуков. 

Основные способы образования слов в ногайском языке. Основные выразительные средства словообразования. 

Образование слов в результате слияния сочетаний слов. Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

57.7.3. Морфология. 



Общее понятие о морфологии. 

Морфология как один из разделов грамматики.  

Слово как основная языковая единица морфологии. 

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

57.7.3.1. Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Морфологические признаки имён существительных. Синтаксическая роль имени 

существительного. Существительные собственные и нарицательные. Правописание собственных имён существительных 

(заглавная буква и кавычки). Число имён существительных. Склонения имён существительных по падежам. Значение падежей. 

Определённое и неопределённое склонение. Склонение нарицательных существительных. Склонение собственных имён 

существительных. Склонение существительных с определительным словом. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор существительных. 

57.7.3.2. Имя прилагательное. 

Понятие о прилагательном. Значение прилагательного, его морфологические признаки, синтаксические функции. 

Правописание падежных окончаний прилагательных, стоящих вместе с существительными. Роль прилагательных в речи. 

Синтаксическая роль прилагательного. Разряды прилагательных по значению. Качественные и относительные прилагательные. 

Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение прилагательных в сравнительной и превосходной 

степени. Правописание прилагательных, являющихся определением для существительных. Правописание прилагательных, 

заимствованных из русского языка. Словообразование имён прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор прилагательных. 

57.7.3.3. Имя числительное. 

Значение числительного и его грамматические признаки. Морфологические особенности и синтаксическая роль. 

Разряды имён числительных. Имена числительные простые, сложные и составные. Числительные количественные и 

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



числительные, их значение, склонение и изменение. Слитное и раздельное написание числительных. Морфологический разбор 

числительных. 

57.7.3.4. Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Морфологические функции и синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений по назначению: личные, притяжательные, указательные, вопросительные, относительные, определительные, 

неопределённые, отрицательные. Склонение местоимений различных разрядов. Морфологический разбор местоимений. 

57.8. Содержание обучения в 7 классе.  

57.8.1. Язык. Общие сведения о языке. 

Ногайский язык как развивающееся явление. Сведения из истории ногайской графики. Попытки создания ногайской 

письменности в дореволюционный период. Первые книги на ногайском языке. Создание современной письменности.  

57.8.2. Фонетика. Графика. Морфемика. Словообразование. 

Ногайский алфавит. Способы образования слов в ногайском языке. Правописание сложных слов. Фонетический разбор 

слова. Состав слова. Морфемный разбор слова. 

57.8.3. Морфология, орфография. 

57.8.3.1. Глагол. 

Глагол как часть речи. Его значение, морфологические и синтаксические функции. Категории времени. Возвратные 

глаголы. Категория наклонения. Изъявительное, повелительное, желательное, вопросительное, условное, 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 сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – соединительные, разделительные и 

противительные. Употребление сочинительных союзов в простых и сложных предложениях; употребление подчинительных 

союзов в сложном предложении. Морфологический разбор союзов.  

Частица. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Разряды частиц по значению. 

Правописание частиц да (де), та (те). Морфологический разбор частиц. 

Междометие. Междометие как часть речи. Роль междометий в построении речи. Звукоподражательные слова и их отличие 

от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. Морфологический разбор междометий. 



57.9. Содержание обучения в 8 классе.  

57.9.1. Язык. Общие сведения о языке. 

Речевая деятельность и культура речи. Язык и речь. 

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

Текст. Тема текста. 

57.9.2. Орфография. Морфемика. Словообразование. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Состав слова. Корень и окончание слова. Словообразовательные 

префиксы, суффиксы. 

57.9.3. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. 

57.9.3.1. Словосочетание. 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. Способы связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Синтаксический разбор словосочетания. Логическое ударение. 

57.9.3.2. Предложение. 

Главные члены предложения. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по 

цели высказывания. Предложения простые и сложные. Грамматическая основа предложения. Двусоставные и односоставные 

предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. Порядок слов в предложении. Понятие о сложном 

предложении. Основные отличия простых и сложных предложений. 

57.9.3.3. Главные члены предложения. 

Сказуемое. Способы выражения сказуемого. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Подлежащее. Способы выражения подлежащего. 

57.9.3.4. Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. Способы выражения дополнений. Определение. Способы выражения 

определений. Согласованное и несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания 

при приложении. Обстоятельство. Основные значения и способы выражения обстоятельств. Классификация обстоятельств: 



места и времени, обстоятельства образа действия, цели, причины, меры и степени. Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. 

57.9.3.5. Односоставные простые предложения. 

Классификация односоставных предложений в зависимости от главного члена. Классификация односоставных 

предложений с главным членом – сказуемым. Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные предложения. 

Безличные односоставные предложения. Односоставные предложения с главным членом – подлежащим. Назывное 

предложение. Понятие о неполных предложениях.  

Использование неполных предложений в беседе (диалоге). Синтаксический разбор односоставных предложений. 

Предложения с однородными членами. Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены предложения, 

связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Ряды однородных членов 

предложения. Однородные и неоднородные определения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

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

членами предложения. Сочетание сказуемого с однородными подлежащими. 

Синтаксический разбор предложений с однородными членами. 

57.9.3.6. Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями). 

Обращение нераспространённое и распространённое. 

Знаки препинания при обращениях. 

57.9.3.7. Вводные конструкции. 

Вводные слова (словосочетания). 

Вводные предложения. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. 

57.9.3.8. Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

определения и приложения. Обособленные дополнения. Уточняющие члены предложения. Знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения. Синтаксический разбор предложений с обособленными членами. 

57.10. Содержание обучения в 9 классе. 



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

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

Текст. Тема текста. 

57.10.2. Синтаксис. 

57.10.2.1. Прямая речь. Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Способы преобразования прямой речи в косвенную речь. Цитата как способ 

передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог.  

57.10.2.2. Сложносочинённое предложение. 

Сложносочинённые предложения. Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные.  

57.10.2.3. Сложноподчинённое предложение. 

Сложноподчинённое предложение и его особенности. Главная и придаточная части сложноподчинённого предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи частей сложноподчинённого 

предложения. Указательные слова в главном предложении. Придаточные предложения и причастный оборот. 

Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными. Место придаточного предложения по отношению к 

главному.  

Указательные слова в главном предложении. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

57.10.2.4. Бессоюзное предложение. 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. Средства связи частей бессоюзного предложения. Роль интонации в организации бессоюзных сложных 

предложений. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор сложных предложений. 

57.10.3. Речевое общение и культура речи. 

История ногайской письменности и формирования ногайского литературного языка. Ногайский речевой этикет.  

Значение ногайского языка и его влияние на формирование личности. 



57.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (ногайскому) языку на уровне основного общего 

образования. 

57.11.1. В результате изучения родного (ногайского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном (ногайском) 

языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на родном (ногайском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли родного (ногайского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного (ногайского) языка, к истории и 

культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение к родному (ногайскому) языку, к 

достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 



3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 



(ногайском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

6) трудового воспитания: 

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

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение  

к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 



исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

57.11.2. В результате изучения родного (ногайского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 



57.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

57.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 



самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

57.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

57.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 



воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать 

себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(ногайском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

57.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 



57.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

57.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 



планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы; 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

57.11.3. Предметные результаты изучения родного (ногайского) языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится:  

владеть основными правилами правописания, понятиями синтаксиса и пунктуации; 

сравнивать предложение и словосочетание, описывать их сходство, различие, различать, сравнивать повествовательные, 

вопросительные и побудительные предложения, нераспространённые и распространённые предложения; 

находить грамматическую основу предложения; 

различать и составлять распространённые, нераспространённые предложения; 

выделять второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство; 

 находить в предложении однородные члены, ставить знаки препинания при однородных членах; 

находить в тексте простое предложение, проводить синтаксический разбор простого предложения; 

составлять самостоятельно предложения с обращениями; 

составлять предложения с прямой речью, расставлять знаки препинания в предложениях с прямой речью;  

составлять и оформлять монолог и диалог при письме; 

 ориентироваться в структуре текста, делить текст на смысловые части, передавая его содержание в виде плана (простого, 

сложного, тезисного), делить текст на абзацы, устанавливать связи между частями текста, находить ключевые слова, определять 

виды связи предложений в тексте; 



различать типы текстов (повествование, описание, рассуждение), передавать содержание повествовательного текста по 

составленному плану; 

создавать тексты с учётом требований к построению связного текста, писать сочинение, редактировать текст; 

различать тексты в разговорном, научном и художественном стилях; 

владеть основными понятиями фонетики, понимать смыслоразличительную функцию звука, распознавать гласные и 

согласные: лабиализованные, сонорные, проводить фонетический анализ слова; 

соблюдать правописание разделительных ъ и ь; 

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

употреблять основные понятия лексикологии, понимать различие лексического и грамматического значений слова, 

употреблять их в речи;  

различать и употреблять в речи однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении, синонимы, 

антонимы, омонимы, исконно ногайские и заимствованные слова, профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы, устаревшие и 

новые слова, интернационализмы; 

выявлять особенности произношения слов, заимствованных из русского языка; 

находить в тексте фразеологические обороты, отличать крылатые выражения и фразеологизмы от пословиц и поговорок, 

работать с фразеологическим словарём, понимать морфему как значимую единицу языка;  

понимать морфему как значимую единицу языка; роль морфем в процессах формообразования и словообразования, 

распознавать морфемы (корень, основу слова, префикс, суффикс и окончание слова);  

образовывать разные слова от одного корня при помощи аффиксов, распознавать однокоренные слова, различать 

словообразующие и формообразующие морфемы, выполнять морфемный разбор слова; 

различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных и глаголов, пользоваться 

словообразовательными словарями. 

57.11.4. Предметные результаты изучения родного (ногайского) языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся 

научится:  



соотносить понятия «язык» и «речь»; 

создавать тексты в разных стилях (научном, официально-деловом, публицистическом, художественном, разговорном), 

формулировать тему текста; 

использовать основные способы образования слов в ногайском языке, основные выразительные средства 

словообразования; 

соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов; 

использовать основные понятия грамматики, морфологии, характеризовать самостоятельные, служебные части речи, 

междометия; 

характеризовать имя существительное как часть речи, определять его грамматические признаки (число, падеж, отсутствие 

категории рода), синтаксическую роль, распознавать собственные и нарицательные имена существительные; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и во множественном числе, правильно 

использовать падежные формы имён существительных определённого и неопределённого склонений, склонять собственные 

имена существительные и существительные с определительным словом; 

распознавать и употреблять в речи несклоняемые имена существительные, соблюдать правописание заимствованных 

существительных, проводить устный и письменный морфологический разбор имени существительного; 

распознавать имя прилагательное как часть речи, определять его грамматические признаки, синтаксическую роль, 

различать относительные и качественные имена прилагательные, степени сравнения имён прилагательных, правильно 

использовать падежные формы имён прилагательных; 

соблюдать правила правописания прилагательных, заимствованных из русского языка и сложных прилагательных, 

выявлять способы и средства словообразования имён прилагательных, проводить устный и письменный морфологический 

разбор имени прилагательного; 

распознавать числительное как часть речи, определять его грамматические признаки, синтаксическую роль, различать 

количественные, порядковые, дробные, разделительные числительные, определять слитное и раздельное написание 

числительных; 



распознавать имена числительные простые, сложные и составные, правильно использовать падежные формы имён 

числительных, проводить устный и письменный морфологический разбор имени числительного; 

распознавать местоимение как часть речи, определять его грамматические признаки, синтаксическую роль, сопоставлять и 

соотносить местоимения с другими частями речи, распознавать разряды местоимений (личные, указательные, притяжательные, 

вопросительные, относительные, определённые, неопределённые), правильно изменять по падежам местоимения разных 

разрядов и употреблять их в речи, проводить устный и письменный морфологический разбор местоимения. 

57.11.5. Предметные результаты изучения родного (ногайского) языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся 

научится:  

использовать сведения из истории ногайской графики о попытках создания ногайской письменности в дореволюционный 

период, о первых книгах на ногайском языке, о создании современной письменности; 

распознавать глагол как часть речи, определять его грамматические признаки, синтаксическую роль, выделять исходную 

основу глагола, образовывать и употреблять в речи временные формы глаголов, изменять глаголы по лицам, числам, различать 

именное спряжение и глагольное спряжение; 

образовывать и употреблять в речи глаголы изъявительного, повелительного, желательного, вопросительного, условного, 

уступительного, условно-сослагательного наклонений в утвердительной и отрицательной формах; 

характеризовать способы словообразования глаголов в современном ногайском языке, проводить устный и письменный 

морфологический разбор глагола; 

распознавать причастие по его грамматическим признакам, выделять глагольные признаки и признаки прилагательных у 

причастий, различать действительные и страдательные причастия, определять различия в образовании действительных и 

страдательных причастий, выявлять обстоятельственные причастия, их образование; 

выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого слова, употреблять причастия и причастные 

обороты в речи в соответствии с нормами ногайского языка, проводить устный и письменный морфологический разбор 

причастий; 



распознавать деепричастие по его грамматическим признакам, употреблять деепричастия и деепричастные обороты в речи 

в соответствии с нормами ногайского языка, выделять признаки глагола и наречия у деепричастия, изменять деепричастия по 

времени, проводить устный и письменный морфологический разбор деепричастий; 

распознавать наречие как часть речи, определять его грамматические признаки, синтаксическую роль, определять группы 

наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, времени, причины, цели, правильно употреблять 

наречия в речи, выражать наречием различные обстоятельственные значения; 

характеризовать способы образования наречий, степени сравнения, распознавать словообразование наречий путём 

перехода слов из одной части речи в другую, соблюдать правописание наречий, постановку дефиса между частями слова в 

наречиях, слитные и раздельные написания наречий, проводить устный и письменный морфологический разбор наречий; 

распознавать послелоги и использовать их в речи, определять синтаксическую роль послелогов в предложении, различать 

разряды послелогов, проводить морфологический разбор послелогов; 

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; 

распознавать в тексте обстоятельства, их основные значения и способы выражения, различать обстоятельства места и 

времени, образа действия, цели, причины, меры и степени; 

моделировать односоставные и двусоставные предложения разных типов и использовать их в речевой практике, заменять 

односоставные предложения двусоставными, следить за изменением содержания предложения; 

сопоставлять и разграничивать предложения определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, назывные 

односоставные предложения, находить в тексте неполные предложения, проводить синтаксический разбор односоставных и 

двусоставных предложений; 

разграничивать однородные и неоднородные члены, находить в тексте однородные члены предложения, в том числе 

связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией, распознавать сочетание сказуемого 

с однородными подлежащими, употреблять обобщающие слова при однородных членах предложения, соблюдать правила 

пунктуации, проводить синтаксический разбор предложений с однородными членами; 

понимать основные функции обращения, различать обращение нераспространённое и распространённое, правильно 

интонировать предложения с обращениями, моделировать и употреблять в речи предложения с различными формами 

обращений в соответствии со сферой и ситуацией общения; 

расставлять знаки препинания в предложениях с обращениями; 



различать вводные слова и члены предложения, пользоваться вводными словами в речи для выражения уверенности, 

различных чувств, оценки, привлечения внимания, соблюдать интонацию и пунктуацию в предложениях с вводными словами; 

распознавать предложения с обособленными и уточняющими членами; различать обособленные обстоятельства, 

определения и приложения, дополнения, уточняющие члены предложения; 

расставлять знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения;  

проводить синтаксический разбор предложений с обособленными членами. 

57.11.7. Предметные результаты изучения родного (ногайского) языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится:  

распознавать способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь; 

строить предложения с прямой речью, правильно расставляя знаки препинания, применять способы преобразования 

прямой речи в косвенную; составлять диалог с прямой и косвенной речью; 

различать цитату как способ передачи чужой речи, выделять цитаты знаками препинания;  

классифисировать сложные предложения на сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные; 

различать в предложении подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи частей 

сложноподчинённого предложения, находить указательные слова в главном предложении, различать придаточные предложения 

и причастный оборот; 

конструировать сложноподчинённые предложения по заданным схемам, различать виды подчинительной связи, 

распознавать их в тексте, анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложноподчинённых предложений 

разных видов, различать сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными; 

выявлять особенности бессоюзного сложного предложения и определять основные значения бессоюзных предложений, 

распознавать средства связи частей бессоюзного предложения, понимать роль интонации в организации бессоюзных сложных 

предложений, использовать правила пунктуации при создании письменного текста с бессоюзными сложными предложениями; 

разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений, проводить синтаксический разбор сложного 

предложения; 



излагать историю ногайской письменности, описывать процесс формирования ногайского литературного языка; 

соблюдать нормы ногайского речевого этикета, в том числе при интерактивном общении; 

вести диалог в условиях межкультурной коммуникации. 

58. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (осетинский) язык». 

58.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (осетинский) язык» (предметная область «Родной 

язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родному (осетинскому) языку, родной (осетинский) язык, 

осетинский язык) разработана для обучающихся, владеющих родным (осетинским) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному (осетинскому) языку. 

58.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (осетинского) языка, место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

58.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе на уровне основного общего образования. 

58.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (осетинскому) языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные результаты 

за каждый год обучения. 

58.5. Пояснительная записка. 

58.5.1. Программа по родному (осетинскому) языку разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

Освоение родного (осетинского) языка даёт обучающимся знания о родном языке, учит пользоваться языком в разных 

жизненных ситуациях, приобщает к духовным богатствам осетинской культуры и литературы, а также к культурно-

историческому опыту других народов. 

58.5.2. Изучение родного (осетинского) языка направлено на достижение следующих целей:  

воспитание уважения к родному (осетинскому) языку, формирование сознательного отношения к нему как важному 

культурному явлению; 



формирование у обучающихся осознанного отношения к языку как к духовно-эстетическому богатству; 

формирование отношения к языку как к главному средству общения и образования; 

приобщение к устной и письменной речевой культуре, использование правил языковых возможностей в разных 

ситуациях, обогащение активного словарного запаса. 

58.5.3. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (осетинского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов 

(2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в 

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

58.6. Содержание обучения в 5 классе. 

58.6.1. Язык и речь.  

Язык – основное средство общения между людьми. 

58.6.2. Синтаксис.  

Общие сведения о синтаксисе и пунктуации.  

Словосочетание. Правило разбора словосочетания.  

Предложение. Типы предложений по цели высказывания и по интонации. Типы предложений по цели высказывания и по 

интонации. Члены предложения. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Определение. 

Вспомогательные слова. Простые нераспространённые и простые распространённые предложения. Однородные члены 

предложения.  

Сложное предложение. Правило разбора сложного предложения.  

Обращение. 

Прямая речь.  

Понятие о диалоге. Диалог. 

58.6.3. Фонетика, орфоэпия, графика и орфография. 

Фонетика. Гласные звуки. Согласные звуки. Алфавит. Слог. Ударение. 

58.6.4. Лексика. 



Многозначность слов. Прямые и переносные значения слов. Антонимы. Омонимы. Синонимы. 

58.6.5. Морфемика. Словообразование. 

Значимые части слова. Приставки и их значение. Изменения согласных после приставок. 

Суффиксы. Понятие о производной основе. Слово. Деление слова на значимые части. 

58.6.6. Морфология. Орфография. 

Общее понятие о частях речи. 

Имя существительное, его значение и грамматические признаки. Число существительных. Склонение существительных.  

Имя прилагательное.  

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

58.7. Содержание обучения в 6 классе. 

58.7.1. Лексика и фразеология.  

Общеупотребительные слова. Осетинские коренные и заимствованные слова. Диалектизмы. Профессионализмы. 

Архаизмы.  

Историзмы. Неологизмы. Фразеологические словосочетания. 

58.7.2. Словообразование. 

Сложные слова. Словообразование сложных слов. 

58.7.3. Морфология. 

Имя существительное. Общее значение. Грамматические категории. Словообразование существительных. 

Словообразование существительных с помощью приставок и суффиксов. Словообразование существительных посредством 

сложения слов (основ). Сокращённые сложные слова. Другие части речи в роли существительных. 

Имя прилагательное. Общее значение. Грамматические категории. Словообразование имён прилагательных с помощью 

приставок и суффиксов. Словообразование прилагательных с помощью приставок и суффиксов. Словообразование имён 

прилагательных посредством сложения слов. 



Имя числительное. Виды осетинского счета. Образование числительных. Склонение количественных и порядковых 

числительных. Разделительные числительные. 

Местоимение. Значение местоимений и их основные грамматические признаки. Деление местоимений по их значению. 

Личные местоимения. Возвратные местоимения. Указательные местоимения. Вопросительно-относительные местоимения. 

Определённые местоимения. Неопределённые местоимения. Отрицательные местоимения. 

Глагол. Простые и сложные глаголы. Неопределённая форма глагола. Приставки глаголов. Виды глаголов (полный, 

неполный). Наклонения глаголов. Глаголы в повелительном наклонении. 

58.8. Содержание обучения в 7 классе. 

58.8.1. Морфология. 

Глагол. Переходные и непереходные глаголы. Основы глагола. Наклонения глаголов. Изъявительное наклонение. 

Сослагательное наклонение. Повелительное наклонение. Глагол вӕййын, его спряжение. Безличные формы глагола. 

Словообразование глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие. Причастия настоящего времени. Причастия прошедшего времени. Причастия будущего времени. 

Правописание причастий. 

Деепричастие. 

Наречие. Деление наречий по значению, общее понятие. Степени сравнения наречий. Наречия, образованные от имён 

существительных. Наречия, образованные от прилагательных и числительных. Местоимённые наречия. Образование наречий от 

наречий. 

Вспомогательные части речи. Послелог. Предлог. Союз. Частица. Значения частиц. Междометие. 

58.9. Содержание обучения в 8 классе. 

58.9.1. Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание.  

Повторение пройденного материала о словосочетании. Типы словосочетаний по морфологическому строю. Виды 

подчинительных связей в словосочетании. Согласование. Примыкание. 

58.9.2. Простое предложение. Главные члены предложения. 



Простое предложение. Интонация простого предложения. Логическое ударение. Порядок слов в простом предложении. 

Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое. Грамматическая основа предложения. Строение подлежащего. Виды 

сказуемых. Простое и составное сказуемое. Глагольное составное сказуемое. Виды сказуемых. Именное составное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым.  

58.9.3. Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Прямые и косвенные дополнения.  

Определение. Какими частями речи бывают определения. Связь определений с определяемыми словами.  

Приложение.  

Обстоятельство. Обстоятельства времени. Обстоятельства места. Обстоятельства образа действия. Обстоятельства 

причины. Обстоятельства цели.  

58.9.4. Односоставные предложения. 

Две группы односоставных предложений. Определённо-личные односоставные предложения. Неопределённо-личные 

односоставные предложения. Обобщённо-личные односоставные предложения. Безличные односоставные предложения. 

Номинативные односоставные предложения. 

58.9.5. Неполное предложение. 

Полные и неполные предложения. 

58.9.6. Однородные члены предложения. 

Повторение материала о однородным членах предложения. Однородные члены предложения. Союзы с однородными 

членами предложения. Однородные и неоднородные определения. Связующие слова однородных членов. Знаки препинания с 

соединительными словами. 

58.9.7. Обращения, вводные и вставные конструкции. 

Предложения с обращениями. Знаки препинания в предложениях с обращениями. Вводные конструкции. Вставные 

конструкции. Знаки препинания с вводными и вставными конструкциями. Обращение. Вводные конструкции. 

58.9.8. Обособленные члены предложения. 



Понятие об обособленных членах предложения. Обособленные определения и приложения. Обособленные 

обстоятельства. 

58.9.9. Прямая и косвенная речь. 

Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в прямой речи. Диалог. Цитата. Знаки препинания в диалоге и цитате. 

58.10. Содержание обучения в 9 классе. 

58.10.1. Синтаксис. 

Повторение пройденного в 5–8 классах материала о синтаксисе. Виды словосочетаний. Простое предложение. 

Предложения с обращениями и вводными словами. Однородные члены предложения. 

58.10.2. Сложное предложение. Сложносочинённые предложения. Сложноподчинённые предложения. Строение сложных 

предложений. Виды связи сложносочинённых предложений. Сложносочинённое предложение. 

58.10.3. Сложноподчинённое предложение. 

Сложноподчинённое предложение. Главные и придаточные части. Союзы и союзные слова в сложноподчинённом 

предложении. Место придаточного предложения. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Место придаточных 

предложений, их виды. Придаточные объяснительные предложения. Придаточные определительные части предложения. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными частями предложения. Придаточные места. 

Придаточные времени. Придаточные образа действия. Обстоятельственные придаточные причины. Придаточные цели. 

Придаточные следствия. Предложения с придаточными сопоставительными. Повторение видов сложноподчинённых 

предложений. Сложноподчинённое предложение с группой придаточных частей. 

58.10.4. Бессоюзное сложное предложение. 

Бессоюзные сложные предложения и их особенности. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие 

в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

58.10.5. Сложные предложения с разными видами связи: с союзами и без союзов. Сложные предложения с разными 

видами связей. Повторение сложного предложения.  



58.10.6. Стилистика. 

Практическая стилистика. Стили речи. Стили устной речи. Официальный деловой стиль. Научный стиль. 

Публицистический стиль. Стиль художественной литературы. Лексические, фразеологические и грамматические синонимы. 

Культура речи. Повторение стилистики. 

58.10.7. Общие сведения о языке. 

Язык – общественное явление. Родство языков. Место осетинского языка среди языков мира. Диалекты и наречия в 

осетинском языке. 

58.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (осетинскому) языку на уровне основного общего 

образования. 

58.11.1. В результате изучения родного (осетинского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном (осетинском) 

языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на родном (осетинском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней, волонтёрство); 



2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли родного (осетинского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного (осетинского) языка, к истории и 

культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение к родному (осетинскому) языку, к 

достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 



осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(осетинском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

6) трудового воспитания: 

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

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 



повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 



умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

58.11.2. В результате изучения родного (осетинского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

58.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 



58.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой, оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

58.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 



использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

58.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения, выражать 

себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(осетинском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 



самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

58.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

58.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности;  

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения, оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 



регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

58.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

58.11.3. Предметные результаты изучения родного (осетинского) языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится: 

правильно произносить гласные и согласные звуки; 

ставить ударение в словах и группах слов; 



отличать друг от друга прямые и переносные значения слов и использовать их в своей речи; 

участвовать в диалоге; 

преобразовывать диалог в монолог; 

составлять текст из 8-10 предложений и рассказывать его; 

рассказывать содержание заданного текста при помощи плана или без него; 

рассказывать и описывать содержание картины, используя изложение или описание; 

отвечать на вопросы, связанные с текстом; 

составлять простой план к тексту и рассказывать его; 

определять научный, художественный стили; 

понимать содержание небольшого текста (время прослушивания – 3 минуты); 

понимать текст с группой новых слов; 

осознанно читать прозаические и поэтические тексты; 

составлять предложения с обращением; 

составлять предложения с прямой речью; 

объяснять пройденные орфограммы и исправлять ошибки; 

читать за минуту 90–100 слов; 

писать сообщение, поздравление и письмо; 

писать рассказ по картине или вопросам; 

проводить фонетический, словообразовательный, лексический и морфологический разбор; 

проводить синтаксический разбор словосочетания и предложения; 

пользоваться лингвистическими словарями. 

58.11.4. Предметные результаты изучения родного (осетинского) языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся 

научится: 

пользоваться различными видами слов и фразеологизмов; 



искать в словах орфограммы и объяснять их; 

без ошибок писать словарные и контрольные диктанты, сочинения и изложения; 

проводить выводы из текста (речи); 

составлять сложные и сокращённые сложные слова; 

проводить фонетический, морфемный и словообразовательный разбор слов; 

пользоваться видами осетинского счета; 

склонять числительные и местоимения; 

склонять глаголы в повелительном наклонении; 

пользоваться настоящим временем вместо глагола прошедшего и будущего времени; 

определять синтаксические задачи в пройденном материале по частям речи; 

составлять словосочетания, предложения, тексты; 

участвовать в диалоге; 

завершать текст по заданному началу; 

определять тему и главную мысль текста; 

искать в тексте художественно-изобразительные средства и пользоваться ими; 

делить текст на части; 

составлять план к тексту; 

пересказывать текст; 

переводить короткие тексты с осетинского языка на русский; 

участвовать в различных грамматических играх; 

правильно ставить знаки препинания и объяснять их. 

58.11.5. Предметные результаты изучения родного (осетинского) языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся 

научится: 

находить и исправлять ошибки в пройденных орфограммах; 



по стилю и жанру текста пользоваться оценочно-эмоциональными, образными словами; 

пользоваться глаголами; 

пользоваться безличными формами глагола и безличными глаголами в простых предложениях с одним главным членом 

(сказуемым); 

отличать наречие от существительного и прилагательного; 

составлять предложения с деепричастием и деепричастным оборотом; 

заменять предложения с деепричастным оборотом на сложносочинённое предложение; 

отличать послелоги, частицы и союзы от схожих (омонимных) частей речи; 

правильно читать предложения с частицами; 

заменять одни союзы на другие; 

участвовать в диалогах, полилогах; 

пользоваться этикетной речью; 

составлять разные монологи; 

составлять текст, рассказывать своими словами текст целиком или одну его часть; 

писать диктант, изложение, сочинение, описывать внешность человека, природу;  

писать конспект текста, заметку в газету, поздравление, автобиографию, характеристику героя; 

определять синтаксические задачи частей речи; 

производить фонетический, словообразовательный, лексический, морфологический, синтаксический разбор. 

58.11.6. Предметные результаты изучения родного (осетинского) языка. К концу обучения в 8 классе обучающийся 

научится: 

составлять словосочетания и предложения (односоставные и двусоставные); 

составлять распространённые простые предложения; 

проводить синтаксический разбор односоставных и двусоставных предложений, предложений с прямой речью; 

пользоваться синтаксическими синонимами по содержанию и стилю речи; 



соблюдать литературные нормы; 

ставить знаки препинания в простом распространённом предложении; 

ставить тире между подлежащим и сказуемым, а также в неполном предложении; 

находить и исправлять ошибки в пройденных орфограммах; 

определять текст, части текста, речь, стили и виды речи; 

составлять конспект и тезисы из литературно-критической статьи; 

пересказывать (писать) своими словами повествовательный текст или какую-либо его часть с описанием памятника; 

писать сочинение-описание; 

писать сочинение на публицистическую тему; 

проводить фонетический, словообразовательный, лексический, морфологический, синтаксический разбор; 

работать со словарями. 

58.11.7. Предметные результаты изучения родного (осетинского) языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится: 

составлять сложные предложения, простые распространённые предложения; 

пользоваться синтаксическими синонимами по стилю и содержанию текста; 

определять вид текста, его части и стиль; 

соблюдать нормы литературного языка; 

объяснять знаки препинания в сложном предложении; 

интонационно правильно читать сложное предложение; 

заменять сложноподчинённое предложение синонимичным простым предложением; 

работать над пунктуационными ошибками; 

выделять пройденные орфограммы и исправлять орфографические ошибки; 

составлять тексты с разными стилями и видами речи; 

дописывать текст; 



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. 

59.5. Пояснительная записка. 



59.5.1. Программа по государственному (осетинскому) языку разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Содержание программы по государственному (осетинскому) языку на уровне основного общего образования направлено 

на совершенствование приобретённых ранее знаний, умений и навыков обучающихся: увеличивается объём используемых 

языковых и речевых средств, продолжается развитие коммуникативной компетенции обучающихся, возрастает степень их 

речевой самостоятельности и творческой активности. 

Изучение государственного (осетинского) языка расширяет лингвистический кругозор обучающихся, развивает 

логическое мышление, способность анализировать, сравнивать, классифицировать языковые единицы, проводить выводы. 

Программа по государственному (осетинскому) языку обладает значительным воспитательным потенциалом: учит патриотизму, 

любви к родному краю, уважительному отношению к государственному языку и осетинской культуре, толерантности к 

представителям других наций и их традициям. 

59.5.2. В содержании программы по государственному (осетинскому) языку выделяются следующие содержательные 

линии: «Развитие речи», «Грамматический материал». 

59.5.3. Изучение государственного (осетинского) языка направлено на достижение следующих целей: 

развитие и воспитание обучающихся средствами осетинского языка, в частности: понимание важности изучения 

осетинского языка как одного из государственных языков Республики Северная Осетия – Алания и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

развитие элементарных основ лингвистической компетенции как важной составляющей коммуникативной компетенции; 

воспитание качеств гражданина, патриота, развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры, осознание своей собственной культуры. 

59.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения государственного (осетинского) языка, – 340 часов: в 5 классе 

– 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

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

59.6. Содержание обучения в 5 классе. 



59.6.1. Повторение пройденного материала. 

59.6.1.1. Развитие речи. 

Первый школьный день в новом учебном году. Радость встречи с учителем и одноклассниками. Задания, направленные на 

контроль лексического материала, монологической и диалогической речи по теме. Описание отношения к учебникам. Описание 

членов своей семьи (повторение лексики, изученной на уровне начального общего образования). Описание профессий. 

59.6.1.2. Грамматический материал. 

Повторение собственных и нарицательных имён существительных. 

59.6.2. Летние каникулы. 

59.6.2.1. Развитие речи. 

Описание природы. Описание места отдыха. Описание примет лета. Информация для понимания на слух о проведённых 

летних каникулах. Вопросы собеседнику о проведении летних каникул. Речевые клише для рассказа о летних каникулах. 

Вопросы по теме «Сæрды каникултæ» («Летние каникулы»). 

59.6.2.2. Грамматический материал. 

Склонение имён существительных. Именительный падеж. 

59.6.3. Из жизни животных. 

59.6.3.1. Развитие речи. 

Описание животных и птиц. Выражение чувства стыда и радости. Тексты «Æдылы род» («Глупый телёнок»), «Тæппуд 

тæрхъус» («Трусливый зайчик»). 

59.6.3.2. Грамматический материал. 

Знакомство с родительным падежом, изменение окончаний существительных в родительном падеже. 

59.6.4. Книга – источник знаний. 

59.6.4.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Информация для понимания на слух об описании книги. Знакомство с историей 

происхождения книги. Составление диалога с использованием предложений. Памятка о бережном отношении к книге. 



59.6.4.2. Грамматический материал. 

Имя существительное в дательном падеже. Повторение именительного и родительного падежей (падежные окончания, 

знакомство с дательным падежом; знакомство с окончаниями имён). 

59.6.5. Устное народное творчество. 

59.6.5.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Работа с пословицами, загадками, скороговорками. Знакомство с устным народным 

творчеством осетинского народа. Тексты «Сырдоны хæрæг» («Осёл Сырдона»), «Гæды рувас» («Хитрая лиса»). Задания, 

направленные на контроль усвоения лексического материала, монологической и диалогической речи по теме. 

59.6.5.2. Грамматический материал. 

Знакомство с отложительным падежом, знакомство с окончаниями имён существительных в отложительном падеже. 

59.6.6. Из сокровищницы предков. 

59.6.6.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики по теме. Тексты «Авдæны зарæг» 

(«Колыбельная песня»), «Нарты равзæрд» («Рождение нартов»), «Бирæгъ æмæ зыгъарæг» («Волк и барсук»). Знакомство с 

происхождением Нартов. 

59.6.6.2. Грамматический материал. 

Изменение окончаний существительных в направительном падеже. Закрепление лексики по пройденной теме, повторение 

именительного, родительного, дательного и отложительного падежей (падежные окончания). 

59.6.7. Коста родился в Наре. 

59.6.7.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Презентация «О жизни и творчестве Коста». Знакомство со стихотворениями Г. Чеджемова 

«Къоста» («Коста»), «Иры зарæггæнæг» («Главный певец об Осетии»). Знакомство со стихотворением К. Хетагурова «Æрра 

фыййау» («Безумный пастух»). 

59.6.7.2. Грамматический материал. 



Изменение окончаний существительных во внешнеместном падеже. Закрепление лексики по пройденной теме, 

повторение именительного, родительного, дательного, отложительного и направительного падежей (падежные окончания). 

59.6.8. Праздник в честь Коста. 

59.6.8.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Тексты «Дурвæткъуы» («Боярышник»); «Къостайы номимæ баст бынæттæм балц» 

(«Путешествие по местам, связанным с именем Коста»). Информация о памятных местах, связанных с именем Коста. 

Знакомство со стихотворением К. Хетагурова «Цъиу æмæ сывæллæттæ» («Дети и птичка»). Знакомство с домом-музеем Коста в 

Наре по картинкам в книге и по презентации. 

59.6.8.2. Грамматический материал. 

Знакомство с изменениями окончаний имён существительных в союзном падеже. Повторение: закрепление лексики по 

пройденной теме, повторение именительного, родительного, дательного, отложительного направительного и внешнеместного 

падежей (падежные окончания). 

59.6.9. Кто к чему стремится? 

59.6.9.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики по теме. Упражнения, нацеленные на 

систематизацию грамматического материала (падежи и их окончания). Тексты «Чи цæмæ бæллы» («Кто к чему стремится»), 

«Чысыл хуыйæг» («Маленькая швея»). Прослушивание текста «Чи цæмæ бæллы». 

59.6.9.2. Грамматический материал. 

Изменение окончаний существительных в уподобительном падеже. Повторение: закрепление лексики по пройденной 

теме; повторение именительного, родительного, дательного, отложительного направительного, внешнеместного и союзного 

падежей (падежные окончания). 

59.6.10. Изменения осенью в природе. 

59.6.10.1. Развитие речи. 



Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики по теме. Памятка о названиях осенних 

месяцев на осетинском языке. Тексты «Фæззæг» («Осень»), «Дзæбидыртæ» («Туры»), «Диссаг та куыд нæ у» («Это 

удивительно»). Информация об осенних работах в огородах и садах. Помощь младших старшим в уборке урожая. Информация 

о горных турах. Информация об удивительных событиях, связанных с насекомыми. 

59.6.10.2. Грамматический материал. 

Образование множественного числа имени существительного, склонение имён существительных во множественном 

числе. 

59.6.11. Осень в горах. 

59.6.11.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики по теме. Знакомство со стихотворением К. 

Хетагурова «Фæззæг» («Осень»). Текст «Тæгæр бæлас» («Клён»). Характеристика персонажей сказки. 

59.6.11.2. Грамматический материал. 

Разновидности образования множественного числа имени существительного. 

59.6.12. Животные и растения осенью. 

59.6.12.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики по теме. Описание овощей. Тексты «Сырдтæ 

æмæ мæргътæ фæз-зæджы» («Звери и птицы осенью»), «Дзæгъындзæг» («Сорока»). Информация об изменениях в жизни 

животных и птиц с приходом осени. Сбор урожая осенью. Знакомство с жизнью и повадками сороки. Оказание помощи 

школьниками при уборке урожая. Информация об удивительных событиях, связанных с насекомыми и муравьями. 

59.6.12.2. Грамматический материал. 

Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

59.6.13. Зимняя природа. 

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. 



Знакомство с новой лексикой. Знакомство со стихотворением Г. Чеджемова «Митын уæйыг» («Снежный великан»). 

Закрепление новой лексики в диалоге. Описание обычаев и традиций «Хæдзаронтæ» («Колядки»). Новогодние поздравления. 

Работа по картине. Знакомство со стихотворением Станислава Кадзаева «Нæ лæвар» («Наш подарок»). 

59.6.16.2. Грамматический материал. 

Местоимение, личные местоимения, склонение личных местоимений во множественном числе. 

59.6.17. В зимнем зоопарке. 

59.6.17.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики по теме. Описание диких животных. 

Описание зоопарка. Описание ухода за животными зоопарка. Текст «Сырддоны нывтæ» («Картины зоопарка»). Знакомство с 

переводом стихотворения Н. Сладкова «Æхсæрсæттæг æмæ арс» («Белочка и медведь»). Работа над загадками о животных. 

59.6.17.2. Грамматический материал. 

Личные местоимения. 

59.6.18. Наши далёкие предки. 

59.6.18.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики по теме. Образование сложных слов. 

Информация о предках. Описание качеств. Описание старинных построек. Описание занятий, рода деятельности. Описание 

одеяния. Описание оружия. 

59.6.18.2. Грамматический материал. 

Глагол, окончания глаголов настоящего и прошедшего времени. 

59.6.19. Старинный осетинский дом и старинная утварь. 

59.6.19.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики по теме. Объяснить многозначность слова 

къона (очаг), (ласковое обращение к детям). Текст «Рагон ирон хæдзар» («Старинный осетинский дом»). Описание 



современного жилья. Описание старинного жилья: жилого дома, башен. Описание старинной домашней утвари. Описание 

частей дома. Работа с загадками по теме. 

59.6.19.2. Грамматический материал. 

Окончания глаголов будущего времени. 

59.6.20. Осетинские национальные блюда. 

59.6.20.1. Развитие речи. 

Скороговорки по теме. Знакомство с новой лексикой. Упражнение с использованием новой лексики по теме. Тексты 

«Рагон ирон хсеринсегтсе сехсырсей» («Осетинские национальные блюда из молока»), «Рагон ирон хæринæгтæ» («Осетинские 

национальные блюда»). Рецепт приготовления «цæхдона» («приправа») из черемши. Названия национальных блюд. Описание 

рецептов национальных блюд. Фольклорные песни. 

59.6.20.2. Грамматический материал. 

Глаголы неопределённой формы. 

59.6.21. Какая еда самая вкусная? 

59.6.21.1. Развитие речи. 

Знакомство со стихотворением Г. Чеджемова «Куыстуарзаг» («Трудолюбивый»). Знакомство с новой лексикой. 

Упражнение с использованием новой лексики по теме. Расспрос собеседника о национальных блюдах и о любимых блюдах. 

Выражение согласия или несогласия с чем-либо. Текст «Хæринæгтæй кæцы адджындæр у?» («Какая еда самая вкусная?») 

Знакомство с басней С. Гадиева «Давон, булкъ æмæ мыд» («Черемша, редька и мёд»). 

59.6.21.2. Грамматический материал. 

Синонимы, антонимы. 

59.6.22. Благодатная весна. 

59.6.22.1. Развитие речи. 

Памятка о названиях весенних месяцев на осетинском языке. Знакомство с новой лексикой. Упражнение с 

использованием новой лексики по теме. Текст «Уалдзæг Ирыстоны» («Весна в Осетии»). Описание изменений в природе 



весной. Описание птиц. Описание деревьев. Описание труда людей. Знакомство со стихотворением М. Козаева «Уалдзыгон 

къæвда» («Весенний дождь»). 

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 «Тулдз Тала» («Дубок»). Выражение радости, любви и бережного отношения к природе. 

59.6.26.2. Грамматический материал. 

Правописание составных числительных, правописание числительных с именами существительными в единственном и 

множественном числах. 

59.6.27. Кто как встречает весну? 

59.6.27.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнение с использованием новой лексики по теме. Текст «Хъуг æмæ цъиах» («Корова и 

галка») Знакомство со стихотворением А. Царукаева «Хъæдхой» («Дятел»). Описание поведения животных и птиц. Знакомство 

со считалочкой В. Царукаева «Дæсгæйттæй нымад» («Счёт десятками»). 

59.6.27.2. Грамматический материал. 

Правописание числительных. 

59.6.28. Весна в лесу. 

59.6.28.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнение с использованием новой лексики по теме. Знакомство со стихотворением 

Харитона Плиева «Уалдзæг» («Весна»). Тексты: «Зыгъарæг» («Барсук»), «Уызынтæ» («Ежики»), «Уалдзæг» («Весна»). 

Описание повадок диких животных. Уточнение сведений: об изменениях в природе, о птицах, о животных, о труде людей. 

Работа по картинкам. 

59.6.28.2. Грамматический материал. 

Склонение имён существительных с числительными. 

59.6.29. Примерные младшие. 



59.6.29.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнение с использованием новой лексики по теме. Знакомство со стихотворением 

И. Айларова «Хорз æмæ æвзæр» («Хороший и плохой»). Текст «Æхцадон» («Кошелёк»). Описание традиционных правил 

поведения.  

Описание формы: традиционных обращений к старшим, выражение благодарности старшими, извинений, проявления 

дружбы и взаимопомощи. 

59.6.29.2. Грамматический материал. 

Наречие. Простые и сложные наречия. 

59.6.30. Культура и этика нужна везде. 

59.6.30.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнение с использованием новой лексики по теме. Текст «Æгъдау» («Порядок, закон и 

умение вести себя по этикету»). Полилог по теме «Æгъдау». Мини-тексты по теме «Æгъдау». Этикетное поведение. Описание 

формы: традиционных обращений к старшим, выражение благодарности старшими, извинений, проявления дружбы и 

взаимопомощи. 

59.6.30.2. Грамматический материал. 

Наречие. Правописание наречий с глаголами. 

59.6.31. Что может быть лучше настоящего друга? 

59.6.31.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнение с использованием новой лексики по теме. Полилог по теме. Текст «Æцæг 

æмбал» («Настоящий друг»). Знакомство со стихотворением М. Айларова «Лæппутæ» («Мальчики»). Работа с картинками. 

Проявления дружбы и взаимопомощи. 

59.6.31.2. Грамматический материал. 

Правописание сложных наречий. 

59.6.32. Как же хорошо летом! 



59.6.32.1. Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнение с использованием новой лексики по теме. Описание природы. Описание 

фруктов и овощей. Описание явлений природы. Мини-тексты «Сæрд» («Лето»), «Тæрккъæвда» («Гроза»). Знакомство с 

традиционным летним праздником осетин «Кæхцгæнæн» («Праздник для годовалых мальчиков»). Песня «Сой» («Благодать»). 

Письма детей. 

59.6.32.2. Грамматический материал. 

Имя существительное (повторение). 

59.7. Содержание обучения в 6 классе. 

59.7.1. Развитие речи. 

Добрый день, школа! Поговорим об учёбе. Готовимся к уроку осетинского языка. 

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. 

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. 

Фразеологизмы зæхх сæ нæ уромы, цæст не 'ххæссы (земля терпит, глаз не объемлет). Послелоги. 

59.7.9. Что мы узнали о наших предках? Ущелья Осетии. Военная крепость. 

59.7.9.1. Развитие речи. 

Информация об ущельях Осетии. Рассказ обучающегося о Куртатинском ущелье. Диалог о поездке в горы. Отрывок из 

стихотворения Б. Муртазова «Фыдæлты мæсгуытæ» («Древние башни»). 

59.7.9.2. Грамматический материал. 

Возвратные местоимения. 

59.7.10. Древний город. Горная архитектура. 

59.7.10.1. Развитие речи. 

Рассказ учителя об архитектуре старинных башен. Старинные поселения в горах. Диалог о поездке в гости к 

родственникам. 

59.7.10.2. Грамматический материал. 

Противительный предлог та, место в предложении. 



59.7.11. Отдохнём. Как проводили своё время знаменитые люди. 

59.7.11.1. Развитие речи. 

Интересные факты из жизни знаменитых людей. Беседа обучающихся о хобби, отдыхе. Планы на выходные. 

59.7.11.2. Грамматический материал. 

Противительный предлог та, место в предложении. Повторение: образование относительных прилагательных при помощи 

суффиксов. Спряжение тлагошусевын (быть). 

59.7.12. Ко всему надо относиться внимательно. Работа не терпит спешки. 

59.7.12.1. Развитие речи. 

Мини-тексты об особенностях режима работы знаменитых учёных. Отрывок из письма обучающегося другу. Текст 

«Уазæгуаты ахуыргондмæ» («В гостях у учёного»). Сценарий классного часа. 

59.7.12.2. Грамматический материал. 

Неопределённые местоимения чидсер, цыдсер (кто-то, что-то). Определённые местоимения. Склонения определённых и 

неопределённых местоимений 

59.7.13. Зимняя природа. Умеешь кататься на коньках? Песня снеговика. 

59.7.13.1. Развитие речи. 

Повторение лексики по теме «Зима». Описание зимней природы. Кроссворд по теме «Зима». Стихотворение Г. Цагараева 

«Зымæг» («Зима»). Текст «Къахдзоныгътыл бырын зоныс?» («Умеешь кататься на коньках?). Диалог на катке. 

59.7.13.2. Грамматический материал. 

Употребление вопросительного слова куыд (как). Вопросительное слово севи (или). Повторение: неопределённые 

местоимения. Употребление союза ксенсе (или). 

59.7.14. Суровая зима. 

59.7.14.1. Развитие речи. 

Стихотворения о зиме. Сказка «Хъызт зымæг» («Суровая зима»). 

59.7.14.2. Грамматический материал. 



Отрицательные наречия макуы (никогда), макæдæм (никуда). 

59.7.15. А.С. Пушкин на Кавказе. 

59.7.15.1. Развитие речи. 

Мини-тексты о путешествии А.С. Пушкина на Кавказ. 

59.7.15.2. Грамматический материал. 

Повелительное наклонение глагола, личные окончания глаголов. 

59.7.16. В мире рисования. 

59.7.16.1. Развитие речи. 

Презентация новой лексики по теме. Информация о возможностях живописи. Мини-тексты о знаменитых осетинских 

художниках. Диалог «На уроке рисования». Текст «В Третьяковской галерее». 

59.7.16.2. Грамматический материал. 

Вопросительные предложения с частицей семсе (и). 

59.7.17. В плену у музыки. 

59.7.17.1. Развитие речи. 

Текст «Музыкæйы уацары» («В плену у музыки») Д. Кобалевский. Диалог «Музыкалон скъолайы» («В музыкальной 

школе»). Мини-тексты о творчестве знаменитых композиторов. 

59.7.17.2. Грамматический материал. 

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. 

59.7.22.1. Развитие речи. 

Информация о весенних праздниках. Мини-тексты о праздновании 1 Мая. Высказывания обучающихся о весенних 

праздниках в разных странах. 

59.7.22.2. Грамматический материал. 

Прилагательные с суффиксами. 



59.7.23. Жизнь красна трудом. 

59.7.23.1. Развитие речи. 

Текст «Фæллойы бæрæгбон» («Праздник труда»). Фразеологизмы о труде, трудолюбии. Стихотворение А. Кайтмазова 

«Фæллой» («Труд»). Мини-тексты о названиях весенних месяцев (март, апрель, май), их истории. 

59.7.23.2. Грамматический материал. 

Превосходная степень прилагательных. 

59.7.24. Герои Иристона. 

59.7.24.1. Развитие речи. 

Мини-тексты о прославленных военачальниках. Рассказ о Великой Отечественной войне. Воспоминания ветеранов о 

войне. Встреча с ветеранами. 

59.7.24.2. Грамматический материал. 

Склонение личных местоимений. 

59.7.25. Ко Дню Победы. Воспоминания о войне. Вернулся солдат из дальнего похода. 

59.7.25.1. Развитие речи. 

Текст об уроженцах Осетии – защитниках Родины. Текст «Æрцыд салдат йæ дард балцæй» («Вернулся солдат из дальнего 

похода») (по М. Цагараеву). Полилог о подготовке к празднованию Дня Победы. 

59.7.25.2. Грамматический материал. 

Модальные слова. 

59.7.26. Осетинский язык. Связь языка и истории. 

59.7.26.1. Развитие речи. 

Мини-тексты о истории осетинского языка. Полилог «Цы зонæм ирон æвзаджы тыххæй» («Что знаем об осетинском 

языке»). Отрывки из докладов обучающихся о знаменитых учёных-осетиноведах. 

59.7.26.2. Грамматический материал. 

Глагольные приставки. 



59.7.27. Всеволод Миллер об осетинском языке. 

59.7.27.1. Развитие речи. 

Информация об академике В.Ф. Миллере. Рассказ учителя о знаменитом учёном. Диалог – обсуждение содержания 

рассказа В.И. Абаева о В.Ф. Миллере. 

59.7.27.2. Грамматический материал. 

Глагольная приставка. 

59.7.28. Он из отдельных камней построил башню. 

59.7.28.1. Развитие речи. 

Рассказ учителя о В.И. Абаеве. Мини-тексты о работах В.И. Абаева. Отрывок из доклада обучающегося о знаменитом 

учёном. 

59.7.28.2. Грамматический материал. 

Глагольные приставки (повторение). 

59.8. Содержание обучения в 7 классе. 

59.8.1. Лето. 

59.8.1.1. Развитие речи. 

Летние каникулы. Воспоминания о лете. Обмен впечатлениями об ушедшем лете и летних каникулах. 

59.8.1.2. Грамматический материал. 

Повторение: настоящее и будущее время глагола Спряжение глаголов настоящего времени. Антонимы. Синонимы. 

Единственное и множественное число существительных. 

59.8.2. В гостях у бабушки. 

59.8.2.1. Развитие речи. 

Текст «В гостях у бабушки в селе». 

59.8.2.2. Грамматический материал. 

Глаголы переходные и непереходные. Прошедшее время глагола. 



59.8.3. Наша школа? 

59.8.3.1. Развитие речи. 

Режим дня. Мои школьные друзья. Новые предметы новые знания. 

59.8.3.2. Грамматический материал. 

Причастие настоящего времени. 

59.8.4. Коста – любимый сын Осетии. 

59.8.4.1. Развитие речи. 

Коста – славный сын Осетии. Коста-поэт. Коста-художник. 15 октября – любимый праздник народа. Цитаты о значении 

творчества Коста, диалоги «Впервые в Осетии», «В Наре» (обмен мнениями, знакомство друг с другом). Текст «Коста- 

художник». 

59.8.4.2. Грамматический материал. 

Имя существительные с суффиксом -дзинад, образование прилагательных с помощью суффикса -джын-, числительных с 

помощью суффикса -гай- (повторение). 

59.8.5. Времена года. 

59.8.5.1. Развитие речи. 

Золотая осень. Осенний двор. М. Кочысаты «Хатгай ма хуры цæст...» («Иногда ещё луч солнца...»). 

59.8.5.2. Грамматический материал. 

Определённые и неопределённые. Личные местоимения. Фразеологизмы. 

59.8.6. Осенняя палитра. 

59.8.6.1. Развитие речи. 

Настала осени пора... Осенняя сказка. Дары осени. Текст «Осень». Аудиотекст «Хур бæлас» («Солнечное дерево»). 

59.8.6.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинённое предложение с придаточным времени (куы-усед) (когда..., тогда...). 

59.8.7. Осетия – наша Родина. 



59.8.7.1. Развитие речи. 

Г. Катуков «Райгуырæн бæстæ». Уарзын дæ, Ирыстон. Ивгъуыды бæлас. «Родина». (Люблю тебя, Осетия! Дерево 

прошлого). 

59.8.7.2. Грамматический материал. 

Глагольные приставки а- ба-. 

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. 

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. 

Грамматика: частицы ма (ещё) и нее (не). Прилагательные, образованные суффиксальным способом. Глаголы с 

отрицательными частицами. 

59.8.17. Сохраним природу. 

59.8.17.1. Развитие речи. 

Бахъахъхъазназм азрдз» («Сохраним природу»). Аудиотекст «Терк – Кавказы фидауц» («Терек – изящество Кавказа»). 

Чтение диалога по ролям. Бахъахъхъæнæм æрдз» («Сохраним природу»). 

59.8.18. Россия. 

59.8.18.1. Развитие речи. 

Текст «Уæрæсе» («Россия»). Составление ответов на вопросы при помощи географической карты. Дополнение 

предложений. Перевод словосочетаний. 

59.8.18.2. Грамматический материал. 

Сложные слова. 

59.8.19. Во имя Родины. 



59.8.19.1. Развитие речи. 

Тексты «Кавказ – зæххон цивилизацийы артдзст» («Кавказ – часть земной цивилизации»), «Задалесчы Нана» («Задалески 

Нана»). Аудиотекст «Райгуырæн бæстæйы сæрвæлтау» («Во имя Родины»). Составление вопросительных предложений со 

словами цы? кæй? цæй? цавæр? цæмæн? кæм? (что? кого? чего? какой?). Составление диалога. Дополнение диалога на основе 

прочитанного текста. Дополнение предложений. Упражнение на перевод словосочетания. 

59.8.19.2. Грамматический материал. 

Личные формы глаголов настоящего времени. 

59.8.20. Пробуждение природы – приход весны. 

59.8.20.1. Развитие речи. 

Тексты. «Зимняя природа», «Природа проснулась», «Зæххы лæвæрттæ» («Дары природы»), «Æдылы къоппа» («Безумец»), 

«Æрдзы диссæгтæ» («Чудеса природы»). Заполнение таблицы. Дополнение диалога. Текст с пропусками. Контроль усвоения 

лексики. 

59.8.20.2. Грамматический материал. 

Значение глагольных приставок. 

59.8.21. Спорт. 

59.8.21.1. Развитие речи. 

Презентация новой лексики. Тексты «Чысиаты Гаси» («Гаси Чшиев»), «Хъаныхъуаты Бола» («Кануков Бола»), 

«Спортивон хъæзтытæ» («Спортивные соревнования»). Прослушивание аудиоматериала. Выбор правильного варианта ответа 

на основе прочитанного текста. Дополнение пропусков таблицы. Диалог. Составление диалога на основе текста. Памятка о 

полных и кратких формах личных местоимений единственного числа. 

59.8.21.2. Грамматический материал. 

Сочинительные союзы в сложносочинённых предложениях. Противительные союзы. 

59.8.22. Путешествие по миру. 

59.8.22.1. Развитие речи. 



Тексты «Ватиканы паддзахад» («Государство Ватикан»), «Фурдты дуне» («Мир океанов»), «Географийы урочы» («На 

уроке географии»), «Мысираг фараонты пирамидæтæ» («Пирамиды Египта»). Дополнение предложений по тексту. Составление 

плана к тексту. Чтение диалога по ролям. Продолжить диалог на основе текста. Прослушивание аудиоматериала. Задание, 

направленное на описание изображённых на рисунках предметов. Слова и словосочетания для монологического высказывания. 

59.8.22.2. Грамматический материал. 

Повторение сложносочинённых предложений с противительным союзом фселсе (но). 

59.8.23. Весенние праздники. 

59.8.23.1. Развитие речи. 

Тексты «Майы бæрæгбон», «Фыццæгæм май – фæллой, уалдзæг, сæрибардзинады бæрæгбон» («Майский праздник», 

«Первомай – праздник мира, весны и труда»). Новая лексика по теме. Заполнение таблицы. Чтение диалога и пересказ. Перевод 

словосочетаний. 

59.8.23.2. Грамматический материал. 

Наклонения глагола. 

59.8.24. Дерево красят ветки, человека – труд. 

59.8.24.1. Развитие речи. 

Тексты «Дæсныйæдтæй ахсджиагдæр кæцы у?» («Все профессии хороши?»), «Тугъанты Махарбег» («Махарбек 

Туганов»), «Дунейы артист» («Артист мира»). Заполнение таблицы. Пересказ с заменой первого лица третьим с глаголами 

настоящего времени. 

59.8.24.2. Грамматический материал. 

Морфемы слов. Однокоренные слова. 

59.9. Содержание обучения в 8 классе. 

59.9.1. Прошло лето. Закончились каникулы и прекрасные дни... 

59.9.1.1. Развитие речи. 



Вопросы собеседнику о проведении летних каникул. Творческая работа: речевые клише для рассказа о летних каникулах. 

Текст с пропусками о летних каникулах. Письмо подруге о проведении летних каникул. Ассоциограммы по теме «Сæрдыгон 

каникултæ» («Летние каникулы»). Вопросы по темам «Каникултæ горæты» («Каникулы в городе»), «Каникултæ хъæуы» 

(«Каникулы в селе»), «Денджызы был» («На берегу моря»). Составление монолога с использованием опорных слов и 

словосочетаний. 

59.9.1.2. Грамматический материал. 

Образование возвратных глаголов. Значения падежей, падежные окончания, спряжение глаголов в прошедшем времени. 

59.9.2. Всему – своё время. 

59.9.2.1. Развитие речи. 

Обучающиеся о летних каникулах. Информация о возможности проведения летних каникул. Вопросы о летних каникулах. 

Описание природы в городе и в селе. 

59.9.2.2. Грамматический материал. 

Причастия и прилагательные с суффиксами. 

59.9.3. Дороги, дороги... 

59.9.3.1. Развитие речи. 

Повторение новой лексики. Информация о поездке обучающегося в Испанию. Достопримечательности Барселоны. 

Поездка в Южную Осетию. Помощь родственникам. Памятка о простых и сложных глаголах, особенностях их спряжения. Текст 

с пропусками для подстановки нужных слов из изученной лексики. 

59.9.3.2. Грамматический материал. 

Причастия и прилагательные с суффиксами. 

59.9.4. Здравствуй, весна! 

59.9.4.1. Развитие речи. 



Письмо осетинской девочки из Турции. Информация об осетинах, живущих в Турции. Знакомство с гостьей из другой 

страны. Памятка о значении и употреблении послелога дазргъы (анализ русского предлога в течение и осетинского послелога). 

Текст на тему «Путешествие во сне». 

59.9.4.2. Грамматический материал. 

Послелог дазргъы. 

59.9.5. Старшему – почёт, младшему – черёд. 

59.9.5.1. Развитие речи. 

Информация о Международном дне пожилого человека. Проблемы пожилых людей. Этикетные фразы. Коммуникативные 

ситуации. «Знакомство», «В магазине», «В автобусе» с участием младших и старших. Памятка о способах выражения 

количества («по столько»). 

59.9.5.2. Грамматический материал. 

Разделительные числительные. Конструкция «частица и числительное». 

59.9.6. Сказка-стоглавая. 

59.9.6.1. Развитие речи. 

Осетинская сказка. Оценочная лексика. Трусость и храбрость. Характеристика персонажей сказки. Памятка о значении и 

употреблении послелогов. 

59.9.6.2. Грамматический материал. 

Послелог фарсмæ (рядом). Глаголы со значением многократного действия. 

59.9.7. Горная звезда. 

59.9.7.1. Развитие речи. 

Рассказы обучающихся о детских и юношеских годах К.Л. Хетагурова. Леван и Коста – разные мнения о будущем. 

Памятка о выражении долженствования. 

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. 



Притча о языках народов Кавказа. Обмен информацией о количестве языков на Кавказе. Знаменитый аул Кубачи. 

Информация о работах кубачинских мастеров. 

59.9.12.2. Грамматический материал. 

Повторение пройденного материала: склонение существительных в единственном и множественном числе, выражение 

возможности или невозможности действия: инфинитив страдательные конструкции, послелоги. 

59.9.13. Кавказцы улыбаются. 

59.9.13.1. Развитие речи. 

Притча о добре и зле. Высказывания по содержанию притчи. Таблица, демонстрирующая особенности образования 

сравнительной степени прилагательных в русском и осетинском языках. Серия упражнений на контроль усвоения пассивной 

лексики по теме и умения применять знания по грамматике. 

59.9.13.2. Грамматический материал. 

Вопросительные слова с глаголом в условном наклонении. 

59.9.14. Искусство Кавказа. 

59.9.14.1. Развитие речи. 

Знакомство с искусством народов Кавказа. Мини-тексты о творчестве актёра В. Тхапсаева, танцора М. Эсамбаева. 

Активизация употребления вопросительных слов. 

59.9.14.2. Грамматический материал. 

Желательное наклонение глагола. 

59.9.15. Идёт белый снег. 

59.9.15.1. Развитие речи. 

Обсуждение приближения Нового года. Описание зимней природы. Узнавание песни по нотам. Высказывания об авторе и 

содержании песни «В лесу родилась ёлочка...». Информация об истории главной новогодней песни и её авторе. 

59.9.15.2. Грамматический материал. 

Желательное наклонение глагола, значение и личные окончания в настоящем и прошедшем времени. 



59.9.16. Зимняя природа. 

59.9.16.1. Развитие речи. 

Повторение лексики по теме «Зима». Описание зимней природы. Кроссворд по теме «Зима». Чтение стихотворения с 

пониманием основного содержания. Письмо обучающегося подруге из Турции. 

59.9.16.2. Грамматический материал. 

Выражение позволения, разрешения действия: «уадз семсе (пусть и) и глагол в условном наклонении». 

59.9.17. Молодые улыбаются. 

59.9.17.1. Развитие речи. 

Диалоги о младших братьях и сёстрах. Обсуждение первых школьных дней младших братьев и сестёр. Презентация новой 

оценочной лексики. 

59.9.17.2. Грамматический материал. 

Частица ма. 

59.9.18. Из истории шахмат. 

59.9.18.1. Развитие речи. 

Информация из истории шахмат. Объяснение названия игры. Чемпионы мира по шахматам в разные годы. Обмен 

информацией о первых трактатах по шахматам. 

59.9.18.2. Грамматический материал. 

Частица ома (то есть). Послелоги. 

59.9.19. Молодые чемпионы. 

59.9.19.1. Развитие речи. 

Мини-тексты о юных чемпионах в разных видах спорта. Истории из жизни чемпионов. Рассказы обучающихся о юных 

спортсменах. Презентация словосочетаний по теме «Спорт». 

59.9.19.2. Грамматический материал. 

Конструкции со значением -годичный, -годовалый, -летний. 



59.9.20. Военная слава России. 

59.9.20.1. Развитие речи. 

Легендарный фельдмаршал А.В. Суворов. Отношение фельдмаршала к солдатам.  

59.9.20.2. Грамматический материал. 

Глагольные приставки. 

59.9.21. Защитники Отечества. 

59.9.21.1. Развитие речи. 

Информация о войне 1812 года. «Военная хитрость» фельдмаршала М.И. Кутузова. Использование новой лексики по теме 

«Армия». Вопросы для обсуждения настроения солдат и тактики военачальника. 

59.9.21.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинённое предложение с придаточным условным. Условное наклонение и будущее время глагола. 

59.9.22. Спорт – здоровье. 

59.9.22.1. Развитие речи. 

Представления о красоте в Древнем мире. Красота и физическое совершенство. Обсуждение связи спорта с красотой и 

здоровьем. Информация об отношении к физической красоте в разные эпохи. 

59.9.22.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинённое предложение с придаточным условным. Условное наклонение и будущее время глагола. 

59.9.23. Спорт и искусство. 

59.9.23.1. Развитие речи. 

Высказывания обучающихся о связи спорта с красотой и здоровьем человека. Информация о знаменитых скульптурах и 

картинах разных эпох. «Давид» и «Венера Милосская» – идеалы красоты. 

59.9.23.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинённое предложение с условным придаточным. Условное наклонение и будущее время глагола. Наречие 

бынтон (совсем). 



59.9.24. Капает капель. 

59.9.24.1. Развитие речи. 

Обмен мнениями о погоде ранней весной. Рассказ о капризах марта. Высказывания о наступлении весны, изменениях в 

природе. Памятка о выражении желательного действия сложноподчинённым предложением с придаточным условным. 

59.9.24.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинённое предложение с придаточным условным: куы (если) и глагол в желательном наклонении. 

59.9.25. Горе зимы – веселье весны. 

59.9.25.1. Развитие речи. 

Презентация новой лексики. Обсуждение ситуации: «конфликт» зимы и весны. Рассказ об изменениях в природе с 

приходом весны. Памятка о значении и употреблении частицы дын. 

59.9.25.2. Грамматический материал. 

Союзы. 

59.9.26. Устали... Отдохнём? 

59.9.26.1. Развитие речи. 

Мини-диалоги – анекдоты из школьной жизни. Обсуждение содержания анекдотов. Мини-тексты к рисункам. Вопросы 

для парной и групповой работы. Тренировочные упражнения на активизацию лексики. Постановочные упражнения на 

повторение знакомого грамматического материала. 

59.9.26.2. Грамматический материал. 

Сложная форма глагола. 

59.9.27. Покажите мне город Владикавказ. 

59.9.27.1. Развитие речи. 

Информация о памятных местах города Владикавказа. Обмен мнениями о том, что надо показать гостю. Рассказ о приезде 

двоюродного брата. Обсуждение новостей: приезд родственника, составление плана его знакомства с городом. 

59.9.27.2. Грамматический материал. 



Сложная форма глагола. 

59.9.28. Всемирный день защиты памятников. 

59.9.28.1. Развитие речи. 

Информация о Всемирном дне защиты памятников. Обмен мнениями о празднике и его значении. Презентация новой 

лексики по теме. 

59.9.28.2. Грамматический материал. 

Отрицательная конструкция нее – фселсе (не – но). 

59.9.29. Памятники и исторические места Осетии. 

59.9.29.1. Развитие речи. 

Высказывания обучающихся о памятниках и исторических местах республики. Письма Ирме с приглашением посетить 

Осетию. Описание достопримечательностей Владикавказа. Составление плана экскурсий для гостьи из-за рубежа. 

59.9.29.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинённое предложение с придаточным времени. 

59.9.30. Ко Дню Победы. 

59.9.30.1. Развитие речи. 

Текст об уроженцах Осетии – защитниках Родины. Информация о количестве участников Великой Отечественной войны, 

о павших смертью храбрых, о получивших воинские награды за подвиги. 

59.9.30.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинённое предложение с придаточным времени. 

59.9.31. Не забудем. 

59.9.31.1. Развитие речи. 

Тексты о Великой Отечественной войне. Рассказ о подвиге юных братьев Гасановых. Сообщения о борьбе мальчиков с 

фашистами и их трагической судьбе. 

59.9.31.2. Грамматический материал. 



Сложноподчинённое предложение с придаточным времени. 

59.9.32. Наступают каникулы! 

59.9.32.1. Развитие речи. 

Высказывания о приближении летних каникул. Обмен мнениями о проведении каникул. Информация о летних лагерях, 

работающих на территории Республики Северная Осетия. Запись в дневнике «Последнее беззаботное лето», рассуждения о 

будущем. 

59.9.32.2. Грамматический материал. 

Спряжение глаголов (повторение). Сложноподчинённые предложения с придаточным времени (повторение). 

59.10. Содержание обучения в 9 классе. 

59.10.1. Как чудесны, летние дни! 

59.10.1.1. Развитие речи. 

Первое задание каждого урока – фонетическая зарядка (упражнения на отработку норм произношения). Задания на 

активизацию знаний обучающихся по теме «Лето». Презентация новой лексики и упражнения по её усвоению. Вопросы 

собеседнику о проведенных летних каникулах. Речевые клише для рассказа о летних каникулах. Задание на оформление 

предложений по опорным сложным глаголам. Задание на составление вопросов по теме с использованием опорных 

вопросительных слов. Упражнение на составление монолога с использованием опорного текста. 

59.10.1.2. Грамматический материал. 

Неопределённая форма глаголов. Сложные глаголы (вспомогательные глаголы). Вопросительные слова. Правописание 

слов с буквами дз – з, гъ. 

59.10.2. Помощники бабушки. 

59.10.2.1. Развитие речи. 

Задание на повторение новой лексики. Упражнение на дополнение предложений по теме «Сæрд» («Лето») однородными 

членами предложения, используя опорные слова. Задание на чтение текста с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение). Упражнение на формулировку ответов на вопросы к тексту с элементами выражения собственного 



мнения. Задание на соотнесение содержания текста с рисунками. Упражнение на углубление информации о возможности 

проведения летних каникул. Задание на сравнительную характеристику городской и сельской жизни. Упражнение на 

составление диалога «Нанайы сеххуысгсенджытсе» («Помощники бабушки») на основе текстового материала. Задание на 

подготовку краткого пересказа текста по плану. 

59.10.2.2. Грамматический материал. 

Образование слов по схеме: основа слова и дзау. Однородные члены предложения. Использование односоставных 

предложений при составлении пунктов плана. 

59.10.3. Учёбе – время, потехе – час. 

59.10.3.1. Развитие речи. 

Задание на повторение новой лексики. Задание на расширение информации о каникулах (зимние, весенние, летние, 

осенние). Упражнение на ознакомительное чтение и сравнительную характеристику двух текстов о каникулах. Задание на 

речевые упражнения с использованием образца со смысловым противопоставлением. Задание для работы с пословицами 

(раскрытие смысла, составление предложений с использованием образца). Работа над навыками распространения предложения 

по образцу. Составление рассказа с использованием предложенной лексики. 

59.10.3.2. Грамматический материал. 

Спряжение глагола в прошедшем времени изъявительного наклонения (повторение). Произношение и правописание к-къ, 

хъ-х. 

59.10.4. Покажи свои знания! 

59.10.4.1. Развитие речи. 

Проверка знаний, умений и навыков по теме «Каникултæ» («Каникулы»). Задание на перевод слов и словосочетаний на 

осетинский язык. Задание на формулировку ответов на вопросы. Задание на дополнение диалога вопросительными 

предложениями. Задание на перевод текста на осетинский язык с использованием опорного словаря. Задание на 

воспроизведение пословицы об осетинском языке. 

59.10.4.2. Грамматический материал. 



Знаки препинания в прямой речи. 

59.10.5. Наш язык и наши обычаи. 

59.10.5.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний детей по теме «Обычаи осетинского народа» (дополнение предложений словами). 

Презентация новой лексики и упражнения по её усвоению народа. Задание на работу по иллюстрациям. Упражнение на 

дополнение диалога репликами с использованием новой лексики. Задание на перевод предложений на осетинский язык. 

Упражнение на чтение текста с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение). Задание на формулировку 

ответов на вопросы к тексту с элементами выражения собственного мнения. Представления о роли и месте святых в 

мировоззрении осетин. Основные правила почитания высших сил и правила поведения во время обрядов. Ознакомление с 

молитвой. Работа с текстом (исправление плана согласно содержанию текста, краткий пересказ по плану). 

59.10.5.2. Грамматический материал. 

Приставки (значение слов и правописание) (повторение). Произношение и правописание с, дж. Собственные имена. 

Упражнения на закрепление пройденной лексики. Закрепление речевых компетенций при помощи аудирования. Временные 

формы глаголов изъявительного наклонения (повторение). 

59.10.6. Традиционные праздники осетин. 

59.10.6.1. Развитие речи. 

Упражнения на закрепление пройденной лексики. Общее представление об осетинском народном празднике. Названия 

праздников. Задания для работы над текстом (аудирование, чтение). 

59.10.7. Приглашаем вас на праздник Уацилла – покровителя урожая! 

59.10.7.1. Развитие речи. 

Упражнения на закрепление пройденной лексики и общих представлений об осетинском народном празднике. 

Презентация новой лексики и упражнения по её усвоению. Праздник Уапилла-владыки грома и молнии, святого покровителя 

урожая. Молитва в день праздника. Задания для работы по картине «Ирон бсерсегбон» («Осетинский праздник»). Упражнения 

для работы над текстом (аудирование, чтение). 



59.10.7.2. Грамматический материал. 

Сложные слова. Временные формы глаголов 3 лица множественного числа изъявительного наклонения. 

Сложноподчинённые предложения. 

59.10.8. Нет интересней традиций предков! 

59.10.8.1. Развитие речи. 

Упражнения на закрепление пройденной лексики и общих представлений об осетинском народном празднике. 

Презентация новой лексики и упражнения по её усвоению. Праздник Аларды – святого, ведающего болезнями. Лфсати – святой 

покровитель диких животных, к которому с молитвой обращались охотники. 

Особенности поклонения. Упражнение на контекст употребления прилагательного «ирон». Работа над текстами, 

(аудирование, чтение). Подготовка к интервью. 

59.10.8.2. Грамматический материал. 

Падежные формы существительных. Произношение и правописание удвоенных согласных. 

59.10.9. Старший – наставник, младший – почитающий обычаи. 

59.10.9.1. Развитие речи. 

Упражнения на закрепление пройденной лексики. Общие представления о духовных ценностях осетинского народа. 

Упражнения на усвоение и употребление новых слов в речи. Задание на разделение слов на группы по признаку 

«положительные и отрицательные человеческие качества». Упражнения для работы с текстом (ознакомительное чтение, 

анализ). 

59.10.9.2. Грамматический материал. 

Случаи перехода прилагательных в разряд имён существительных. Разбор по членам предложения. 

59.10.10 Нарт тогда были нартами... 

59.10.10.1. Развитие речи. 

Упражнения на закрепление пройденной лексики. Общие представления о духовных ценностях осетинского народа. 

Упражнения на усвоение и употребление новых слов в речи. Положительные и отрицательные человеческие качества и их 



воздействие на развитие общества. Текст «Нарт Нарт уæд уыдысты...» («Нарт тогда были нартами...»). Задания для работы с 

текстом (аудирование, чтение, анализ, чтение по ролям). 

59.10.10.2. Грамматический материал. 

Временные формы глаголов (повторение). 

59.10.11. Человек красен своим поведением. 

59.10.11.1. Развитие речи. 

Упражнения на закрепление пройденной лексики. Общие представления о духовных ценностях осетинского народа и их 

сравнение с общечеловеческими ценностями. Положительные и отрицательные человеческие качества. Задания на работу с 

иллюстрациями. Анахарсис и его высказывания. 

59.10.11.2. Грамматический материал. 

Случаи перехода прилагательных в разряд имён существительных (повторение). Произношение и правописание дз, ц 

(повторение). 

59.10.12. Живите долго, наши почитаемые старшие. 

59.10.12.1. Развитие речи. 

Упражнения на закрепление пройденной лексики. Общие представления о духовных ценностях осетинского народа. 

Отношения между старшими и младшими. Речевые упражнения в употреблении новых слов (произношение, употребление). 

Задания для работы с текстом (аудирование, чтение, соотнесение пословиц и содержания текста). Задание на составление текста 

о личном опыте поддержки пожилых людей. Долгожители. Поздравительная открытка. Этикетные слова. 

59.10.12.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинённые предложения (повторение). Обращение. 

59.10.13. Детская площадка танцев. 

59.10.13.1. Развитие речи. 



Упражнения на закрепление пройденной лексики. Общие представления о духовных ценностях осетинского народа. 

Осетинский народный танец. Осетинская национальная одежда. Настроение в танце. Речевые упражнения с новыми словами 

(произношение, употребление). Упражнения для работы с текстом (аудирование, чтение, ответы на вопросы). 

59.10.13.2. Грамматический материал. 

Повелительное наклонение глаголов. 

59.10.14. Давайте танцевать! 

59.10.14.1. Развитие речи. 

Упражнения на закрепление пройденной лексики. Общие представления о духовных ценностях осетинского народа. 

Осетинский народный танец. Речевые упражнения с новыми словами (произношение, употребление). Упражнения для работы с 

текстом (аудирование, чтение, ответы на вопросы, составление плана). Легенда о том, как возникли Кавказские горы. Значение 

и эмоциональное воздействие танца. Симд – вершина осетинского танцевального искусства. 

59.10.14.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинённые предложения (повторение). Правописание удвоенных согласных. 

59.10.15. Потанцуем, споем вместе! 

59.10.15.1. Развитие речи. 

Упражнения на закрепление пройденной лексики. Общие представления о духовных ценностях осетинского народа. 

Осетинский народный танец. Речевые упражнения с изученной лексикой (произношение, употребление). Упражнения для 

работы с текстом (аудирование, чтение, ответы на вопросы). Танцор Нарт-Сослан. Значение и эмоциональное воздействие 

танца. Словесная характеристика танцевального мастерства Сослана. 

59.10.15.2. Грамматический материал. 

Однокоренные слова (повторение). 

59.10.16. Осень – художник. 

59.10.16.1. Развитие речи. 



Активизация знаний по теме «Осень». Презентация новой лексики и упражнения по её усвоению. Задание на повторение 

названий цветов. Цветовая гамма осени. Основные признаки осени. Задания для работы с иллюстрациями. Диалог с 

использованием опорных вопросов. 

59.10.16.2. Грамматический материал. 

Имена прилагательные с суффиксами. Обобщающие слова (повторение). Сложносочинённые предложения с союзом 

фселсе (но). 

59.10.17. Осенью в лесу. 

59.10.17.1. Развитие речи. 

Активизация знаний по теме «Осень». Осень в картинках (составление небольшого описания основных признаков осени 

по картинкам). Речевые упражнения с изученными словами (произношение, употребление). Задания для работы с текстом 

(чтение, ответы на вопросы). Образные выражения. Упражнение на составление из простых предложений сложносочинённых 

при помощи союзов. 

59.10.17.2. Грамматический материал. 

Имена прилагательные с суффиксами. Сложносочинённые предложения (повторение). 

59.10.18. Осень вступила в свои права. 

59.10.18.1. Развитие речи. 

Активизация знаний по теме «Осень». Задания на закрепление описания основных признаков осени. Речевые упражнения 

с изученными словами (произношение, употребление). Задания для работы над литературным текстом об осени (чтение, ответы 

на вопросы). Диалог «Осенняя прогулка». 

59.10.18.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинённые и сложносочинённые предложения (уымсен семсе, семсе) (потому что, и) (повторение). 

59.10.19. Родина, с тобой ничего не сравнится! 

59.10.19.1. Развитие речи. 



Активизация знаний по теме «География Осетии». Родная земля. Изучение географических терминов. Речевые 

упражнения с изученными словами (произношение, употребление). Место рождения и место проживания. Откуда родом семья. 

Задания для работы по карте (регионы и государства, граничащие с Осетией). Географическое положение. Стороны света. 

Природные богатства и достопримечательности. 

59.10.19.2. Грамматический материал. 

Научный стиль. Приставки (повторение). Сложные слова. Количественные числительные (простые, сложные, составные). 

59.10.20. Люби свою страну, знай свою страну! 

59.10.20.1. Развитие речи. 

Активизация знаний по теме «География Осетии». Упражнения на закрепление пройденной лексики. Речевые упражнения 

(произношение, употребление). Задания для работы с текстом (чтение, ответы на вопросы, составление плана). Упражнение на 

уточнение информации, высказанной героем книги. Задание на деление собственных имён на группы. Задание на решение 

классического кроссворда. 

59.10.20.2 Грамматический материал. 

Научный стиль. Сложноподчинённое предложение с условным придаточным: ксед – усед (когда – тогда) (повторение). 

Будущее время глагола. Образование сравнительной степени прилагательных. 

59.10.21. Природа – наша кормилица, мы её защитники. 

59.10.21.1. Развитие речи. 

Активизация знаний по теме «География Осетии». Упражнения на закрепление пройденной лексики. Речевые упражнения 

(произношение, употребление). Упражнения для работы с текстом (чтение, ответы на вопросы). Заповедники, национальные 

парки, Красная книга Республики Северной Осетии – Алании. Задание на составление небольшого рассказа по картине с 

использованием словаря. Упражнения на использование неологизмов в речи. Задание на составление обращения к людям, 

которое бы могло быть напечатано на первой странице Красной книги. 

59.10.21.2. Грамматический материал. 

Неологизмы. Множественное число имён существительных (повторение). 



59.10.22. Административное деление Иристона. 

59.10.22.1. Развитие речи. 

Активизация знаний по теме «География Осетии». Упражнения на Закрепление пройденной лексики. Упражнения, 

направленные на повторение и систематизацию лексики по теме «Ирыстоны Географи». Упражнения на запоминание названий 

административных районов с их центрами, сёлами, реками (желательно использование географической карты). Задание на 

образование предложений по образцу с использованием названий районов. Диалог на конкурсе художественной 

самодеятельности между представителями разных районов. Упражнение на составление предложений о своих впечатлениях по 

заданному началу. Использование этикетной лексики. 

59.10.22.2. Грамматический материал. 

Собственные имена существительные (повторение). Вводное слово дам (то есть). Сложносочинённые предложения с 

союзами семсе (и), фселсе (но). 

59.10.23. Полезно все знать. 

59.10.23.1. Развитие речи. 

Активизация знаний по теме «География Осетии». Упражнения на закрепление пройденной лексики. Упражнения, 

направленные на повторение и систематизацию лексики по теме «Ирыстоны Географи» («География Осетии»). Текст о пользе 

леса (Редант). Аудирование с последующим выполнением заданий. Текстовый материал «Это интересно». Занимательная 

информация, связанная с природой Кавказа. Задания, направленные на закрепление и систематизацию изученной лексики. 

Упражнение на составление небольшой заметки «Удивительное рядом» для стенгазеты. Памятка о работе над текстами, 

воспринимаемыми на слух. 

59.10.23.2. Грамматический материал. 

Неологизмы. Сложные, составные числительные. Сложноподчинённое предложение с придаточным причины уымсен 

семге (потому что). 

59.10.24. Урок географии. 

59.10.24.1. Развитие речи. 



Активизация знаний по теме «География Осетии». Закрепление пройденной лексики. Упражнения, направленные на 

повторение и систематизацию лексики, использованию фактической информации по теме «Ирыстоны Географи» («География 

Осетии»). Монологи об уроках географии Осетии, как основа связного монологического высказывания. Сравнительная 

характеристика монологов. Задание на составление диалога об уроке географии на основе монологов. Задание на составление 

рассказа об уроке географии в собственном классе. 

59.10.24.2. Грамматический материал. 

Заимствованные слова. Спряжение глаголов. Послелоги. 

59.10.25. Путешествие по земле древнего Иристона. 

59.10.25.1. Развитие речи. 

Активизация знаний по теме «География Осетии». Упражнения на закрепление пройденной лексики. Упражнения, на 

употребление новой лексики и её систематизацию. Задание на использование фактической информации по теме «Ирыстоны 

Географи» («География Осетии»). Задания для работы с картой Осетии: повторение названий сёл и районов. Задание на 

сравнительную характеристику рельефа районов в диалогах. Упражнение на восстановление порядка слов в предложениях. 

Задание на составление вопросительных предложений по изучаемой теме для собеседника. 

59.10.25.2. Грамматический материал. 

Порядок слов в предложении. Спряжение глаголов. Вопросительные предложения. 

59.10.26. Праздник покровителей мужчин. 

59.10.26.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Обычаи осетинского народа» (повторение имён святых, дополнение 

предложений словами, продолжение разговора на заданную тему). Презентация новой лексики и упражнения по её усвоению. 

Задание на определение падежных форм существительных. Упражнение на подбор синонимов. Аудирование: молитва, текст. 

Памятка о работе над текстами, воспринимаемыми на слух. Вопросы к тексту. Задание на работу со сложными словами. Задание 

на составление плана к тексту. Информация об известных местах поклонения Уастырджи и о порядке проведения праздничной 



недели. Работа по иллюстрациям. Диалог дедушки и Tixcapa. Формулировка ответов на вопросы к тексту с элементами 

выражения собственного мнения. Соотнесение образов Уастырджи из текста, диалога и иллюстрации. 

59.10.26.2. Грамматический материал. 

Сложные слова. Чередование г – дж. Прямая речь. 

59.10.27. Первая осетинская школа. 

59.10.27.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Образование», продолжение разговора на заданную тему. Текст «Фыццаг ирон 

скъола» («Первая осетинская школа») (ознакомительное чтение). Задания для работы над текстом по абзацам. Вопросы к тексту. 

Задания, направленные на контроль усвоения лексического материала. Задание на сокращение предложений с сохранением 

главного смысла. 

Упражнение на выявление исторических терминов. Задание на выявление соответствия предложений тексту и 

исправление смысловых ошибок. Упражнения на перевод частей текста на русский язык. 

59.10.27.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинённое предложение с придаточным причины. Апостроф. Числительные. 

59.10.28. Книга – учитель. 

59.10.28.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Образование», продолжение разговора на заданную тему. Презентация новой 

лексики и упражнения по её усвоению. Упражнения, нацеленные на контроль усвоения лексического материала по теме: 

распознавание слов по словообразовательным элементам, составление сложных слов путём словосложения; составление 

словосочетаний по падежным вопросам, задание на подборку подходящих по смыслу существительных к прилагательным; 

задание для перевода на осетинский язык. Упражнение на формулировку предположительных ответов на вопросы. Задание на 

составление рассказа о книге. 

59.10.28.2. Грамматический материал. 

Спряжение глаголов. Придаточные времени в будущем. 



59.10.29. Книга Габила. 

59.10.29.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Образование», продолжение разговора на заданную тему. Текст «Гæбилы 

чиныг» («Книга Габила») (ознакомительное чтение). Задание на деление текста на смысловые части. Вопросы к тексту. Задания, 

направленные на контроль усвоения лексического материала. Задания на соотнесение предположительных ответов с 

содержанием текста. Задание на составление диалога на основе предложенных вопросов по картинкам с изображением 

учебников. Памятка «Художественный стиль». Грамматика: художественный стиль. 

59.10.29.2. Грамматический материал. 

Вопросительные предложения. Сложноподчинённые предложения с придаточным определительным и с придаточным 

уступки. 

59.10.30. Книга – источник знаний. 

59.10.30.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Образование», продолжение разговора на заданную тему. Общие представления 

об общечеловеческих духовных ценностях. Речевые упражнения с изученной лексикой (произношение, употребление). Памятка 

«Метафора». Стихотворение «Чиныг – зонды суадон» («Книга источник – знаний»). Вопросы к тексту. Аудирование. Памятка о 

работе над текстами, воспринимаемыми на слух. Вопросы к тексту. Задание на использование в предложениях прямого и 

переносного значения слов. Метафора. 

59.10.30.2. Грамматический материал. 

Тире в предложениях с главными членами, выраженными существительными. 

59.10.31. Вперёд к высотам знаний. 

59.10.31.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Образование», разговор на заданную тему с опорным образцом. Презентация 

новой лексики и упражнения по её усвоению. Упражнения, нацеленные на усвоение вариантов употребления лексического 

материала по теме. Памятка о спряжении глаголов условного наклонения единственного и множественного числа с образцом. 



Упражнение на спряжение глаголов условного наклонения. «Профессия». Памятка о публицистическом стиле. Фонетическое 

задание с названиями учебных заведений Осетии. Текст о возможностях получения специального образования. Вопросы к 

тексту. Портреты и таблица с опорными словами для составления монологической и диалогической речи. 

59.10.31.2. Грамматический материал. 

Спряжение глаголов условного наклонения в единственном и множественном числе. Публицистический стиль. 

59.10.32. Полезно все знать. 

59.10.32.1. Развитие речи. 

Упражнения на закрепление пройденной лексики. Упражнения, направленные на повторение и систематизацию лексики 

по теме «Образование». Юмористический текст об обучении осла. Занимательная информация, связанная с развитием системы 

образовании в Осетии, отражённая в таблице с образцами вопросительных предложений для составления диалогов и монологов. 

Задания, направленные на закрепление и систематизацию изученной лексики: написать письмо другу с информацией о высших 

учебных заведениях. 

59.10.32.2. Грамматический материал. 

Спряжение глаголов условного наклонения в единственном и множественном числе. Публицистический стиль. 

Повторение. Десятичные дроби. 

59.10.33. Здравствуй, зима! 

59.10.33.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Зима» («Зима»). Ознакомление с новой лексикой и упражнения по её усвоению. 

Повторение названий цветов. Цветовая гамма зимы. Основные признаки зимы. Работа с иллюстрацией. Задание на определение 

речевых единиц, не характеризующих зиму. Задание на составление сложносочинённых предложений. Таблица с опорными 

речевыми единицами для составления диалогов и монологов. 

59.10.33.2. Грамматический материал. 

Апостроф. Сложносочинённые предложения с союзом фселсе (но). 

59.10.34. Зима отправляется в путь. 



59.10.34.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Зима». Зима в картинках (составление небольшого описания основных 

признаков зимы по картинкам). Речевые упражнения с изученными словами (произношение, употребление). Текст о зимних 

развлечениях детей (ознакомительное чтение.) Вопросы к тексту. Задание по составлению плана текста. Задания на закрепление 

навыков употребления в речи глаголов будущего времени. Памятка спряжения глагола будущего времени. 

59.10.34.2. Грамматический материал. 

Имена прилагательные с суффиксами. Сложные предложения с сочинительной и подчинительной связью. Спряжение 

глаголов будущего времени изъявительного наклонения. 

59.10.35. Зимние картины. 

59.10.35.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Зима». Упражнение на закрепление описания основных признаков зимы. 

Речевые упражнения с изученными словами (произношение, употребление). Задание на подбор прилагательных к зимней 

тематике. Упражнение на повторение степеней сравнения прилагательных. Схема опор для составления рассказа о зиме. 

Аудирование: текст о зиме. Памятка о работе над текстами, воспринимаемыми на слух. Вопросы к тексту. Задание на 

выполнение теста выбора. Картина с изображение зимних развлечений детей. Опорная схема изложения материала. Словарь – 

помощник для составления текста. 

59.10.35.2. Грамматический материал. 

Имена прилагательные с суффиксами. Степени сравнения прилагательных (повторение). 

59.10.36. Россия – самое большое государство мира. 

59.10.36.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Россия», разговор на заданную тему с использованием образца. Изображение 

герба и флага России. Презентация новой лексики и упражнения по её усвоению. Упражнения, нацеленные на усвоение 

вариантов употребления лексического материала по теме. Карта Российской Федерации. Задания для работы с картой. 

Информативные сведения о России. 



59.10.36.2. Грамматический материал. 

Степени сравнения прилагательных (повторение). Усилительная частица. Числительные. 

59.10.37. Корни дружбы. 

59.10.37.1. Развитие речи. 

Задание на отработку произношения уа, усе. Задания на активизацию знаний детей по теме «Россия». Информативные 

сведения о России для перевода на осетинский язык. Текст о Всеволоде Большое Гнездо и его супруге Марии Ясыне с 

вопросами и заданиями (ознакомительное чтение). Задание на подбор синонимов и их использование в составлении 

предложений. Упражнение на определение вида предложения. Задание на составление плана текста. Упражнение на перевод 

отрывков текста на русский язык. Текст о представителях потомков Юрия Долгорукова. 

59.10.37.2. Грамматический материал. 

Усилительная частица. Числительные. Сложноподчинённые предложения с придаточным места кæм-уыцы (где – тот). 

Правописание и значение слов с суффиксами. 

59.10.38. Россия – многонациональное государство. 

59.10.38.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Россия». Названия народностей, проживающих в России. Образец рассказа о 

месте проживания. Презентация новой лексики и задания по её усвоению. Упражнения, нацеленные на усвоение вариантов 

употребления лексического материала по теме. Памятка с послелогами и образцами их использования. Информативный текст на 

русском языке. Вопросы для подготовки небольшого рассказа о знакомом, представителе какой-нибудь национальности. 

59.10.38.2. Грамматический материал. 

Послелоги (повторение). Суффиксы в обозначении национальной и языковой принадлежности людей. 

59.10.39. Россия – общая земля людей разных национальностей. 

59.10.39.1. Задания на активизацию знаний по теме «Россия». Упражнение на совершенствование произношения 

изученных слов и умение употреблять их в речи. Текст о национальном составе Российской Федерации с таблицей. Вопросы и 



задания к тексту. Памятка о суффиксах в обозначении национальной и языковой принадлежности людей. Упражнение на 

составление вопросительных предложений к тексту для диалогической речи в классе. 

59.10.39.2. Грамматический материал. 

Послелоги. Суффиксы -он, -аг в обозначении национальной и языковой принадлежности людей. Множественное число 

слов, обозначающих национальную и языковую принадлежность людей. 

59.10.40. Мы любим тебя, наша Родина! 

59.10.40.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Россия». Задание на продолжение повествования о знаменитых людях России. 

Упражнение на совершенствование произношения изученных слов и умение употреблять их в речи. Аудирование: текст об 

истории Москвы. Памятка о работе над текстами, воспринимаемыми на слух. Вопросы к тексту. Задание на выполнение теста 

выбора. Задание на исправление пунктов плана по тексту. Упражнение на максимальное сокращение объёма предложений. 

Задание на домысливание сведений о представителях различных национальностей и составление диалога на основе этого 

материала. Информация о национальных обществах. 

59.10.40.2. Грамматический материал. 

Апостроф (повторение). Собственные имена, кавычки в записях названий. Сложноподчинённые предложения. 

59.10.41. Знаменитый город России – Санкт-Петербург. 

59.10.41.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Россия». Импровизированное повествование «Я знаю...». Презентация новой 

лексики и задания по её усвоению. Упражнения, нацеленные на усвоение вариантов употребления лексического материала по 

теме. Задание на составление словосочетаний. Упражнение на подбор антонимов. Иллюстрации: портрет Петра I, герб города 

Санкт-Петербурга, Эрмитаж. Задание на описание города будущего. Игра в «Города». Текст о городе Санкт-Петербурге с 

иллюстрациями. Вопросы к тексту. Упражнение на заполнение пропусков словами из текста. Задание на подготовку пересказа. 

59.10.41.2. Грамматический материал. 

Сложносочинённые предложения с противительным союзом: фселсе (но). Неологизмы. Сложные слова. 



59.10.42. Хорошо все знать! 

59.10.42.1. Развитие речи. 

Закрепление пройденной лексики. Упражнения, направленные на повторение и систематизацию лексики по теме 

«Россия». Импровизированное повествование «На уроках истории и русской литературы я узнал(а) имена многих выдающихся 

представителей русского народа...». Текстовый материал «Это интересно». Занимательная информация, связанная с посещением 

выдающимися людьми Кавказа. Задания, направленные на закрепление и систематизацию изученной лексики. Аудирование: 

текст «Уырыссагматрешксе» («Русская матрёшка»). Вопросы и задания к тексту. Задание на выполнение теста выбора 

(прилагательные). Задание на составление небольшого сообщения об одном из выдающихся представителей русского народа. 

59.10.42.2. Грамматический материал. 

Заимствованные слова (повторение). Сложноподчинённые предложения. 

59.10.43. Работа по картине. 

Иллюстрация с изображением картины Б.М. Кустодиева «Масленица». Опорная схема изложения материала. Задание на 

подбор существительных, прилагательных, глаголов, наречий, к теме, отражённой на картине. Задание на написание мини-

сочинения по представленной картине. Упражнение на составление диалога «На выставке» на основе мини-сочинения. 

59.10.43.1. Грамматический материал. 

Односоставные предложения. Глаголы 3 лица прошедшего и настоящего времени. 

59.10.44. Есть сила в нашей доблестной Армии. 

59.10.44.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Защитники Отечества». Задание на импровизированное повествование «Мой 

дедушка (отец, брат, дядя, сосед) служил в Армии...». Презентация новой лексики и задания по её усвоению. Упражнения, 

нацеленные на усвоение вариантов употребления лексического материала по теме: произношение, раскрытие значений слов, 

подбор прилагательных к новым словам, чтение слов в предложениях, приведение собственных примеров употребления слов. 

Стихотворение «Иумæйаг у зæхх» («Земля общая»). Вопросы и задания к стихотворному тексту. Задание на заучивание текста 

наизусть. 



59.10.44.2. Грамматический материал. 

Падежные окончания существительных множественного числа. Части речи. Виды предложений. 

59.10.45. День защитника Родины. 

59.10.45.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Защитники Отечества». Задание на воспроизведение материала с 

использованием образца. Текст об армии (ознакомительное чтение). Задания для работы над текстом по абзацам. Вопросы к 

тексту. Задания, направленные на контроль усвоения лексического материала. Упражнение на выявление исторических, 

специальных терминов. Задание на деление текста на смысловые части и составление плана. Портреты прославленных военных 

деятелей – осетин. Иллюстрация картины Азанбека Дзанайти «Аланы в походе» с вопросами для её описания. Задание на расчёт 

по порядку номеров. Упражнение на максимальное сокращение сложных предложений с сохранением основной информации. 

Аудирование с использованием словаря: текст «Хæддзу уазæгæн фæндаг нæй» («Нет пути незваному гостью»). Вопросы и 

задания к тексту. 

59.10.46. Удивительному надо удивляться. 

59.10.46.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Путешествие в историю». Задание на импровизированное повествование «Я тебе 

расскажу удивительную историю...». Презентация новой лексики и задания по её усвоению. Упражнения, нацеленные на 

усвоение вариантов употребления лексического материала по теме: произношение, раскрытие значений слов, разделение новых 

лексических единиц на группы по признаку «часть речи» на три столбика. Чтение слов в предложениях, приведение 

собственных примеров употребления слов. Перевод предложений на осетинский язык, составление словосочетаний с опорными 

группами слов, образование и значение сложных слов, заполнение пропусков новыми лексическим единицами. Задание на 

участие в ролевой игре «Я скульптор или художник» (по выбору). 

59.10.46.2. Грамматический материал. 

Послелоги. Сложные слова. Сложноподчинённые предложение с придаточным времени: куы-уæд (если-тогда). 

59.10.47. Семь чудес света. 



59.10.47.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Путешествие в историю». Задание на импровизированное повествование 

«Лæппу ныссагъта цæхæрадоны хъæдуры гага...» («Мальчик в огороде посадил семя фасоли...»), «Бразили – Чырыстийы 

скулъптурæ...» («Бразилия – скульптура Иисуса...»). Упражнение на произношения изученных слов и умение употреблять их в 

речи. Текст «Семь чудес света» с иллюстрациями. Вопросы и задания к тексту. Упражнение на выявление главной мысли 

каждого абзаца для составления плана к тексту. Задание на составление краткого описания каждого чуда с использованием 

текстового материала. Упражнение для подготовки пересказа отрывка на выбор. Задания на упрощение сложных предложений с 

охранением основного смысла. Упражнение на сокращение текста с учётом выбора главной мысли каждой части текста. 

Задание на составление вопросительных предложений с использованием предложенных вопросительных слов для включения их 

в диалогическую речь по теме с одноклассником. 

59.10.48. Путешествие в древнюю цивилизацию. 

59.10.48.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Путешествие в историю». Задание на повествование «Хеопс уыдис...» («Хеопс 

был...») (информация о выдающихся людях древности). Презентация новой лексики и задания по её усвоению. Упражнения, 

нацеленные на усвоение вариантов употребления лексического материала: произношение, раскрытие значений слов, разделение 

новых лексических единиц на группы по признаку «часть речи» на три столбика. Чтение слов в предложениях, приведение 

собственных примеров употребления слов. Перевод предложений на осетинский язык, составление словосочетаний с опорными 

группами слов. Текст о Великой Китайской стене с вопросами и заданиями. Задание на составление небольшого рассказа о 

древней стране с использованием предложенных вопросов. 

59.10.48.2. Грамматический материал. 

Существительные и глаголы с одной основой (повторение). Глаголы прошедшего времени. Неологизмы. Послелоги. 

59.10.49 Как появилась книга? 

59.10.49.1. Развитие речи. 



Задания на активизацию знаний по теме «Путешествие в историю». Задание на импровизированное повествование «Æз 

уарзын (нæ уарзын) чингуытæ кæсын...», «Чиныг – зонды суадон...» «Я люблю (не люблю) читать книги...», «Книга – источник 

знаний...». Текст об истории появления книги. Иллюстрации к тексту. Вопросы и задания к тексту. Упражнение на выявление 

хронологий событий (установление порядка слов). Упражнение на выявление главной мысли каждого абзаца для составления 

плана к тексту. Упражнение для подготовки пересказа текста. Задания на упрощение сложных предложений с сохранением 

основного смысла. 

59.10.50. Откроем страницы истории. 

59.10.50.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Путешествие в историю». Задание на исправление высказываний героев 

учебников по поводу различных исторических событий. Тексты о древних странах с иллюстрациями. Вопросы и задания к 

текстам. Упражнения на уточнение содержания текстов (работа с трудно переводимыми лексическими единицами). Задание на 

составление пересказа одного из текстов по выбору с добавлением дополнительного материала. Задания на упрощение сложных 

предложений с сохранением основного смысла. Упражнение на сокращение текстов с учётом выбора главного. Задание на 

составление вопросительных предложений с использованием предложенных вопросительных слов для включения их в 

диалогическую речь. Памятка о послелогах. Задание на перевод предложений на осетинский язык с использованием послелогов 

и составление собственных предложений. Упражнение на заполнение таблицы основными сведениями о древних странах по 

содержанию текстов. 

59.10.50.2. Грамматический материал. 

Послелоги (повторение). Частица -иу (многократность действия). Соединительный союз. Сложные предложения. 

59.10.51. Урок истории. 

59.10.51.1. Развитие речи. 

Упражнение на закрепление пройденной лексики. Упражнения, направленные на повторение и систематизацию лексики, 

использованию фактической информации по теме «Путешествие в историю». Диалог-опрос по теме «Греция» на уроке истории 

с предполагаемым продолжением, как основа других диалогов о других странах. Задание на выбор правильного варианта из 



предлагаемой информации. Задание на подготовку вопросов для ролевой игры «Опрос на уроке истории». Задание на 

повторение пройденного материала о древних цивилизациях. 

59.10.51.2. Грамматический материал. 

Сложная форма глагола настоящего времени (повторение). Дефис в сочетаниях существительных: горæт-паддзахад 

(город-государство). Вопросительные предложения. 

59.10.52. Земля круглая. 

59.10.52.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Земля – наш общий дом». Задание на повествование «Балцмæ...» («В 

путешествие...») с использованием вопросов. Презентация новой лексики и задания по её усвоению. Упражнения, нацеленные 

на усвоение вариантов употребления лексического материала: произношение, раскрытие значений слов, составление 

словосочетаний по схемам. Упражнение на чтение предложений с заменой русских слов на их переведённые осетинские 

эквиваленты. Задание на образование сложных глаголов при помощи слова казнын и использования их в предложениях. 

Задание на составление небольшого рассказа о древней стране с использованием предложенных вопросов. Задание на 

заучивание слов. Задание на составление короткого рассказа о предполагаемом путешествии в одну из стран мира. 

59.10.53. Географические путешествия. 

59.10.53.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Земля – наш общий дом». Задание на импровизированное повествование «Юрий 

Гагарины зындгонд балцуыдис...» («Знаменитое путешествие Юрия Гагарина было...»). Текст «Зæхх у къори» («Земля круглая») 

с иллюстрациями. Вопросы и задания к тексту. Упражнение на выявление главной мысли текста. Упражнение для подготовки 

пересказа текста своими словами. Задание на подготовку небольшого сообщения о великом путешественнике. Карта 

полушарий. Задание на подтверждение или опровержение высказываний героя учебника. Упражнение на перевод текста 

«Пангея» на осетинский язык с использованием словаря. Задание на заполнение пропусков в предложениях с использованием 

информации из текста «Зæхх у къори» («Земля круглая»). Задание на определение стиля. 

59.10.54. Христофор Колумб. 



59.10.54.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Земля – наш общий дом». Задание на повествование «Китай ис Евразийы...». 

Презентация новой лексики и задания по её усвоению. Упражнения, нацеленные на усвоение вариантов употребления 

лексического материала: произношение, раскрытие значений слов. Текст об открытии Америки Колумбом. Иллюстрации к 

тексту. Вопросы и задания к тексту. Упражнение на выявление главной мысли каждого абзаца. Памятка о приставках и их 

смысловой роли в словах. Задания для закрепления информации о приставках. 

59.10.55. Люди мира. 

59.10.55.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Земля – наш общий дом». Задание на повествование «Фæсарæйнаг æвзæгтæй æз 

ахуыр кæнын...» («Из иностранных языков я учу...») с использованием рассказа героя учебника. Презентация новой лексики и 

задания по её усвоению. Упражнения, нацеленные на усвоение вариантов употребления лексического материала: 

произношение, раскрытие значений слов, примеры словосочетаний и предложений с единицами новой лексики. Упражнение на 

перевод информативных предложений с русского языка на осетинский. Задание на заучивание слов. 

59.10.56. Земля наш общий дом. 

59.10.56.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Земля – наш общий дом». Фонетическое упражнение на повторение названий 

языков народов мира в единственном и множественном числе. Памятка о суффиксах в обозначении национальной и языковой 

принадлежности людей. Задание на импровизированное повествование «Фæсарæйнаг æвзаджы уроктæ нæм къуыри вæййы 

дыууæ хатты...» («Уроки иностранного языка у нас бывают два раза...»). Текст о населении Земли. Иллюстрации и таблицы к 

тексту. Вопросы и задания к тексту. Задания на подробный разбор содержания абзацев по вопросам. Упражнение на 

подтверждение или опровержение информации в утверждениях героя учебника. Упражнение на изменения порядка 

предложений в соответствии с содержанием текста. Задание на выявление соответствие содержания предложений тексту. 

Аудирование: текст о жителях тихоокеанского острова. Вопросы и задания к тексту. Упражнение для работы с использованием 



таблиц. Задание на составление плана текста. Задание на написание письма реальному или воображаемому иностранному другу, 

с информацией о его стране и языке. Задание на разгадывание классического кроссворда. 

59.10.56.2. Грамматический материал. 

Суффиксы в обозначении национальной и языковой принадлежности людей единственного и множественного числа. 

Вводное слово зæгъæм, (скажем). Однородные члены предложения. 

59.10.57. Каждый говорит на своём языке. 

59.10.57.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Земля – наш общий дом». Аудирование: текст «Цал æвзагыл дзурынц Индийы» 

(«На скольких языках говорят в Индии?»). Иллюстрации к тексту. Памятка о работе над текстами, воспринимаемыми на слух. 

Вопросы к тексту. Задание на выполнение теста выбора (выписать слова, обозначающие языки народов Индии). Упражнение на 

составление рассказов от имени воображаемых обучающихся, съехавшихся в Осетию со всех концов света (с использованием 

образца и предлагаемого материала). Использование этого материала для составления диалогов. 

59.10.57.2. Грамматический материал. 

Прилагательные с суффиксом -он. Сложноподчинённые предложения с придаточным образа действия куыд афтæ (так), 

афтæмæй (таким образом). Двоеточие в предложении с однородными членами предложения. 

59.10.58. Весна наш почётный гость. 

59.10.58.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Весна». Презентация новой лексики и задания по её усвоению. Упражнения, 

нацеленные на усвоение вариантов употребления лексического материала: произношение, раскрытие значений слов, примеры 

словосочетаний и предложений с единицами новой лексики. Задание на определение цветовой гаммы весны. Иллюстрации с 

основными признаками весны. Аудирование: стихотворение «Уалдзæг». Задание на определение основного содержания 

стихотворения. Вопросы и задания к тексту. Упражнение на образование формы множественного числа существительных 

(вспомнить особенности). Задание на заучивание слов и выразительное чтение стихотворения. 

59.10.58.2. Грамматический материал. 



Апостроф. Сложноподчинённые предложения с придаточным времени куы- уæд (если-тогда). 

59.10.59. Весна в Осетии. 

59.10.59.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Весна». Задание на повторение описание основных признаков весны по 

картинкам. Иллюстрация с изображением весны и заданием. Текст «Уалдзæг Ирыстоны» («Весна в Осетии») (ознакомительное 

чтение) со словарём. Вопросы к тексту. Упражнение на изменение последовательности предложений согласно содержанию 

текста с использованием получившегося материала для рассказа о весне. Задания на составление из одних и тех же простых 

предложений сложносочинённых и сложноподчинённых конструкции. Задание на распределение слов из текста по признаку 

«часть речи». 

59.10.59.2. Грамматический материал. 

Сложные предложения с сочинительной и подчинительной связью. Простые нераспространённые предложения. 

59.10.60. Весна – вестник радости. 

59.10.60.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Весна». Речевые упражнения с изученными словами (произношение, 

употребление). Задание на повторение фраз по образцу с переводом на осетинский язык. Упражнение на повторение степеней 

сравнения прилагательных. Опорная схема рассказа о весне. Литературный текст «Уалдзыгон бон» («Весенний день») 

(ознакомительное чтение.) Вопросы и задания к тексту. Задания на сравнительную характеристику двух текстов автора о весне. 

Задание на составления рассказа о весне с использованием материалов упражнений. 

Работа по картине. 

Задание на написание мини-сочинения по картине. Иллюстрация картины Г. Яраловой, И. Абдурахманова. Весенние 

каникулы. Опорные материалы к работе над картиной. 

59.10.61. Конец учебного года. 

59.10.61.1. Развитие речи. 



Задания на активизацию знаний по теме «Окончание учебного года». Задание на импровизированное повествование 

«Ахуыры аз кæронмæ фæхæццæ кæны...» («Учебный год заканчивается...») с использованием рассказа героя учебника. 

Упражнения, нацеленные на усвоение вариантов употребления лексического материала: произношение, раскрытие значений 

слов, примеры словосочетаний и предложений с единицами новой лексики. Упражнение на составление перевода на русский 

язык правил поведения в школе с добавлением трёх пунктов от себя. Задание на заучивание слов и свода правил поведения в 

школе. Задание на разгадывание классического кроссворда. 

59.10.62. У кого не в почёте родной язык. 

59.10.62.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Родной язык». Задание на повествование «Ирон æвзаджы бон бæрæг кæнынц 

15майы...» («День осетинского языка отмечают 15 мая...»). Презентация новой лексики и задания по её усвоению. Упражнения, 

нацеленные на усвоение вариантов употребления лексического материала: произношение, раскрытие значений слов, 

составление словосочетаний по представленным схемам. Упражнение на составление сложноподчинённых предложений с 

сочетанием цас-уыйас (сколько-столько). Иллюстрация с изображением индоевропейского генеалогического древа языков с 

заданиями. 

59.10.62.2. Грамматический материал. 

Сложноподчинённые предложения с сочетанием цас-уыйас (сколько-столько) (повторение). 

59.10.63. Корни осетинского языка. 

59.10.63.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Родной язык». 

Задание на повествование «Ромайнаг æвзæгты къордмæ хауынц ...» («К группе романских языков относятся...»). 

Упражнения, нацеленные на усвоение вариантов употребления лексического материала во время работы с текстом: 

произношение, раскрытие значений слов. Текст об осетинском языке с таблицами Вопросы и задания к тексту. Задание на 

придумывание заглавия для текста. Упражнение на выявление главной мысли каждого абзаца. Упражнение на исправление 

пунктов плана согласно содержанию текста. 



59.10.64. Предки мне завещали родной язык. 

59.10.64.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Родной язык». 

Задание на повествование «Æз ахуыр кæнын ирон æвзаг...» («Я учу родной язык...»). Упражнения, нацеленные на 

усвоение вариантов употребления лексического материала: произношение, раскрытие и уточнение значений слов, употребление 

в речи. Задание на письменный перевод последнего абзаца текста. Упражнение на внесение исправлений в предложения 

согласно содержанию текста. Задание на замену выделенных слов местоимениями. Упражнение на формулировку 

вопросительных предложений к тексту. Задание на составление сообщения об осетинском языке с использованием вопросов. 

59.10.64.2. Грамматический материал. 

Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения различной конструкции. Местоимение. 

59.10.65. Урок осетинского языка. 

59.10.65.1. Развитие речи. 

Задания на активизацию знаний по теме «Родной язык». Аудирование: стихотворение Коста Хетагурова «Завещание». 

Задание на понимание основного содержания стихотворения. Задание выбрать из стихотворения глаголы и охарактеризовать их. 

Упражнения, нацеленные на усвоение вариантов употребления лексического материала: чтение стихотворения, произношение и 

уточнение значений слов. Упражнение на чтение стихотворения на русском языке и сравнение текста стихотворения с 

собственным восприятием его содержания после прослушивания на осетинском языке. Аудирование: монологи обучающихся. 

Задание на определение основного содержания текстов и количества участников повествования. Задание на чтение текста и 

уточнение содержания монологов. Вопросы и задания к тексту. 

Задание на перевод текстов на осетинский и русский языки. Упражнение на составление диалога между Кристиной и 

Дениэлом на основе представленных монологов. Задание на составление сообщения об уроках государственного языка в школе. 

Задание на заучивание стихотворения «Ныстуан» («Завещание») наизусть. 

59.10.65.2 Грамматический материал. 

Глаголы условного наклонения. 



59.10.66. Здравствуй, лето! 

59.10.66.1. Развитие речи. 

Задание на написание мини-сочинения по картине. 

Иллюстрация картины В. Трифонова «Юность». Опорные материалы к работе над картиной: последовательность 

действий во время работы над описанием картины, словарь-помощник. 

59.10.67. Посмейся и вырасти! 

Юмористическая страничка маленьких рассказов с участием маленьких детей. Задание на чтение текстов с пониманием 

содержания. Упражнения, направленные на повторение и систематизацию лексики. 

59.11. Планируемые результаты освоения программы по государственному (осетинскому) языку на уровне основного 

общего образования. 

59.11.1. В результате изучения государственного (осетинского) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на осетинском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на осетинском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 



2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли государственного (осетинского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию осетинского языка, к истории и 

культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение к осетинскому языку, к достижениям 

своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 



осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на осетинском 

языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 



литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 



способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

59.11.2. В результате изучения государственного (осетинского) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

59.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

59.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 



формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

59.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 



самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

59.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать 

себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на осетинском языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

59.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 



ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

59.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 



59.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

59.11.3. Предметные результаты изучения государственного (осетинского) языка. К концу обучения в 5 классе 

обучающийся научится: 

воспринимать на слух аудиотексты, построенные на изученном материале, и полностью понимать их содержание; 

понимать в целом речь учителя и одноклассников; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при аудировании и чтении; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

высказывать свое мнение о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, рассуждение), с использованием текста; 

читать про себя и находить в тексте нужную информацию; 



определять значение незнакомых слов по контексту и по словарю; 

делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях; 

писать правильно в рамках изученных орфографических правил; 

объединять слова в тематические группы; 

понимать морфему как значимую единицу языка; 

распознавать морфемы и делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа; 

понимать роль морфем в процессах формо- и словообразования; 

выполнять морфемный разбор слова; 

пользоваться основными способами словообразования в балкарском языке; 

пользоваться различными видами словарей (толковый, орфоэпический, орфографический, синонимов, антонимов, 

омонимов, фразеологизмов); 

пользоваться в речи правилами осетинского речевого этикета; 

распознавать гласные и согласные звуки; 

правильно произносить специфические звуки [къ], [гъ], [нг], [ж], [у] балкарского языка; 

распознавать звонкие, глухие согласные, мягкие, твёрдые согласные; 

распознавать словообразующие и словоизменительные аффиксы; 

образовывать новые слова при помощи словообразовательных аффиксов -лы, -ли, -лу, -лю; сыз, -сиз, -суз, -сюз; 

различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных и глаголов; 

распознавать однокоренные слова; 

образовывать новые слова из заданного слова; 

распознавать имя существительное как часть речи по вопросу и общему значению; 

определять грамматические признаки имён существительных; 

определять синтаксическую роль имён существительных; 



образовывать имена существительные разными способами; 

склонять имена существительные и правильно употреблять в речи падежные формы имён существительных; 

распознавать и употреблять в речи аффиксы принадлежности имён существительных; 

производить морфологический разбор имени существительного; 

распознавать лексико-семантические группы прилагательных; 

определять грамматические признаки и синтаксическую роль прилагательных; 

распознавать числительное как часть речи по вопросу и общему значению; 

понимать особенности имени числительного в осетинском языке по сравнению с русским; 

распознавать местоимение как часть речи по вопросу и общему значению, определять его грамматические признаки, 

синтаксическую роль; 

осознавать особенности местоимения в осетинском языке по сравнению с русским языком; 

изменять личные и указательные местоимения по падежам и употреблять их в речи; 

распознавать наречия как часть речи по вопросу и общему значению; 

распознавать разряды наречий (общее представление); 

распознавать глаголы как часть речи по вопросу и общему значению, определять его грамматические признаки, 

синтаксическую роль; 

образовывать и употреблять в речи временные формы глаголов в утвердительной, отрицательной и вопросительной 

формах, в формах возможности и невозможности действия разных времён; 

распознавать сочинительные и подчинительные союзы и использовать их в речи; 

употреблять союзы в простых и сложных предложениях; 

понимать особенности союзов в осетинском языке по сравнению с русским языком; 

распознавать послелоги и союзы, использовать их в речи; 

понимать особенности послелогов в осетинском языке по сравнению с предлогами в русском языке. 



59.11.4. Предметные результаты изучения государственного (осетинского) языка. К концу обучения в 6 классе 

обучающийся научится: 

понимать коммуникативную цель говорящего; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 

сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, самостоятельно запрашивать информацию; 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

рассуждение) с использованием ключевых слов, вопросов, плана; 

зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать основное содержание 

текстов; 

писать на осетинском языке с учётом изученных правил; 

создавать небольшие тексты в соответствии с изученной темой; 

писать личное письмо с использованием образца, выражать пожелания; 

понимать сходство и различие в речевом этикете осетинского и русского народов; 

правильно произносить все звуки осетинского языка; 

анализировать и характеризовать отдельные звуки речи, особенности произношения и написания слова; 

определять гармонию гласных звуков в осетинских словах; 

учитывать закон сингармонизма при словоизменении и словообразовании; 

иметь представление о правилах постановки ударения в осетинских словах; 

определять лексическое значение слова; 

выполнять фонетический анализ слова; 

различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слова; 

использовать в речи многозначные, парные, повторяющиеся слова; 

распознавать синонимы, антонимы и омонимы, пользоваться ими в собственной речи; 



распознавать фразеологизмы и понимать роль фразеологизма в оформлении мыслей и чувств; 

распознавать в собственной речи фразеологизмы; 

использовать необходимую информацию из фразеологического словаря; 

различать изученные части речи (имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, наречие, местоимение); 

характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки и синтаксическую роль частей речи; 

определять принадлежность слова к определённой части речи по его лексико-грамматическому значению, 

морфологическим и синтаксическим признакам; 

группировать части речи по заданным морфологическим признакам; 

распознавать части речи по способу образования; 

распознавать и употреблять в речи нарицательные и собственные имена существительные; 

изменять имена существительные по падежам и числам; 

определять падежные формы существительных и употреблять в речи; 

распознавать и употреблять в речи формы принадлежности имён существительных; 

понимать особенности имени прилагательного в осетинском языке по сравнению с русским языком; 

образовывать степени сравнения имён прилагательных, использовать их в речи; 

проводить морфологический анализ существительного и прилагательного; 

применять знания и умения по морфологии в практике письма; 

распознавать числительное как часть речи по вопросу и общему значению; 

распознавать и называть разряды числительных (количественные, порядковые, разделительные, собирательные, дробные); 

согласовывать в речи и при письме числительные с существительными; 

проводить морфологический разбор числительного; 

образовывать степени сравнения наречий, использовать их в речи; 

образовывать наречия разными способами; 

распознавать наречия места, времени, образа действия, меры и степени, причины и цели употреблять их в речи; 



проводить морфологический разбор наречий; 

распознавать личные, лично-возвратные, указательные, вопросительные, неопределённые местоимения; 

правильно употреблять местоимения в речи без аффиксов принадлежности и с аффиксами принадлежности; 

изменять местоимения по падежам и числам; 

употреблять в речи падежные формы местоимений; 

проводить морфологический разбор местоимений. 

59.11.5. Предметные результаты изучения государственного (осетинского) языка. К концу обучения в 7 классе 

обучающийся научится: 

понимать содержание текстов в рамках программы 7 класса; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях; 

давать советы, принимать или не принимать советы собеседника; 

приглашать к действию, взаимодействию, соглашаться или не соглашаться на предложение собеседника, объяснять 

причину своего решения; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

рассуждение), с с использованием вербальной ситуации или зрительной наглядности; 

читать с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) и с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); 

пользоваться в устной речи народными пословицами и поговорками, передающими важную роль и значение осетинского 

языка; 

определять принадлежность слова к определённой части речи по его лексико-грамматическому значению, 

морфологическим и синтаксическим признакам; 

распознавать семантические группы, морфологические формы частей речи, приводить соответствующие примеры; 

группировать части речи по заданным морфологическим признакам; 

распознавать части речи по способу образования; 



распознавать лексико-семантические группы глаголов; 

распознавать и употреблять полнозначные и вспомогательные глаголы, переходные и непереходные глаголы; 

изменять глаголы по числам и лицам; 

образовывать и употреблять в речи временные формы глаголов изъявительного наклонения в утвердительной и 

отрицательной формах, в формах возможности и невозможности действия; 

распознавать залоги и употреблять их в речи; 

изменять глаголы изъявительного наклонения по временам: настоящее время, прошедшее время, будущее время 

(различать по вопросам); 

образовывать утвердительную и отрицательную форму глаголов настоящего, прошедшего, будущего времён; 

образовывать и употреблять в речи глаголы повелительного, сослагательного и уступительного наклонений в 

утвердительной и отрицательной формах; 

различать и использовать в речи неспрягаемые формы глаголов: причастие, деепричастие, инфинитив, имя действия; 

осознавать особенности неспрягаемых форм глагола в осетинском языке по сравнению с русским; 

образовывать и употреблять в речи двучленные глагольные сочетания; 

проводить морфологический разбор глагола; 

распознавать собственно послелоги и соотносительные послелоги использовать их в речи; 

осознавать особенности послелогов и служебных имён в осетинском языке по сравнению с предлогами в русском языке; 

распознавать сочинительные и подчинительные союзы, правильно ставить знаки препинания в предложениях с союзами; 

осознавать особенности союзов в осетинском языке по сравнению с русским языком; 

употреблять союзы и послелоги в простых и сложных предложениях; 

правильно ставить знаки препинания в предложениях с союзами; 

распознавать вопросительные, указательные, утвердительные, отрицательные, усилительные, определительные 

(уточнительные), ограничительные частицы и использовать их в устной и письменной речи; 

образовывать и правильно писать частицы. 



59.11.6. Предметные результаты изучения государственного (осетинского) языка. К концу обучения в 8 классе 

обучающийся научится: 

понимать основное содержание аутентичных текстов в рамках программы 8 класса; 

прогнозировать содержание устного текста по началу; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника; 

выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (сомнение, восхищение, удивление, радость, огорчение); 

выражать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, 

последовательность, соответствие теме, связность), тактично выражать своё отношение к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

находить слова, отражающие в языке национальную культуру, духовно-этические и эстетические представления 

осетинского народа в описаниях праздников, обычаев, традиций; 

распознавать изученные части речи, определять их грамматические признаки, синтаксическую роль; 

склонять именные части речи; 

различать падежи одинаковой формы (родительный и творительный); 

определять лично-притяжательные аффиксы; 

изменять глаголы по лицам, числам и временам; 

различать неспрягаемые формы глагола; 

различать и составлять предложения с вспомогательными частями речи; 

распознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

анализировать словосочетания и предложения с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

определять основные виды словосочетаний, типы связи главного и зависимого слова в словосочетании; 

выполнять синтаксический анализ словосочетаний; 

различать интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопросительных предложений; 



составлять вопросительные, побудительные предложения; 

различать простые предложения по составу; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

употреблять в речи прямое и косвенное дополнение; 

различать разряды обстоятельств и использовать в речи; 

употреблять в речи простое и составное определение, приложение; 

иметь представление о порядке слов в предложении; 

составлять односоставные и двусоставные предложения; 

составлять определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные предложения и употреблять их в речи; 

составлять безличные, назывные, неполные, нечленимые предложения и употреблять их в речи; 

распознавать виды односоставных предложений; 

составлять предложения с однородными и обособленными членами; 

использовать в речи обобщающие слова при однородных членах предложения; 

различать вводные слова и члены предложения; 

использовать в речи вводные слова; 

выделять в предложении прямую речь и слова автора, объяснять постановку знаков препинания; 

выполнять синтаксический анализ простого предложения. 

59.11.7. Предметные результаты изучения государственного (осетинского) языка. К концу обучения в 9 классе 

обучающийся научится: 

владеть всеми видами речевой деятельности на осетинском языке; 

объяснять классификацию тюркских языков; 

соблюдать при устном общении и при письме основные произносительные, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные нормы осетинского литературного языка; 



проводить фонетический, морфемный, морфологический анализы слов, синтаксический анализ словосочетаний и 

предложений; 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями, этикетного характера, расспрос, комбинированный); 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме); 

соблюдать нормы осетинского речевого этикета, в том числе при интерактивном общении; 

употреблять при устном общении и при письме простые и односоставные предложения, правильно интонировать и 

расставлять знаки препинания; 

иметь представление об основных типах простых предложений по цели высказывания, употреблять их в устной и 

письменной речи; 

различать предложения простые и сложные; 

находить грамматические основы сложного предложения; 

определять средства связи и вид сложных предложений; 

употреблять в устной и письменной речи сложносочинённые предложения, правильно интонировать и расставлять знаки 

препинания; 

понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи; 

понимать строение бессоюзных, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений в балкарском языке, проводить 

синтаксический анализ; 

употреблять в устной и письменной речи сложные предложения, правильно интонировать и расставлять знаки 

препинания; 

производить синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения; 

определять виды сложного предложения; 

определять сложноподчинённое предложение в тексте; 



выделять главное и придаточное предложения в составе сложного; 

устанавливать средства связи между главным и придаточным предложениями, смысловые отношения; 

определять тип и место придаточного предложения; 

определять вид сложноподчинённого предложения и средства связи его частей; 

употреблять в устной и письменной речи подлежащные, сказуемостные, дополнительные, определительные придаточные 

предложения, правильно интонировать и расставлять знаки препинания; 

употреблять в речи обстоятельственные придаточные предложения; 

определять смысловые отношения между частями обстоятельственных придаточных предложений; 

производить синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых предложений; 

выявлять единицы с национально-культурным компонентом в фольклоре, художественной литературе, объяснять их 

значение с помощью словарей; 

вести диалог в условиях межкультурной коммуникации; 

различать стили, создавать тексты в разных стилях (разговорный, книжный, официально-деловой, научный, 

художественный); 

составлять тезисы и передавать в устной и письменной форме основную мысль произведения. 

60. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (селькупский) язык». 

60.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (селькупский) язык» (предметная область «Родной 

язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родному (селькупскому) языку, родной (селькупский) язык, 

селькупский язык) разработана для обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющих родным (селькупским) языком, и 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному 

(селькупскому) языку. 

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. 

60.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (селькупского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 

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

60.6. Содержание обучения в 5 классе. 

60.6.1. Общие сведения о селькупском языке. 



Селькупы. Селькупский язык.  

60.6.2. Повторение изученного в 1-4 классах. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Опознавательный признак. Однородные члены предложения. Имя 

существительное. Лично-притяжательные формы имени существительного. Послелоги. Глагол. Имя прилагательное. 

Местоимение.  

60.6.3. Синтаксис. 

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Предложение. Виды предложений по цели 

высказывания. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Второстепенные члены предложения. Связь слов в 

предложении. Дополнение как второстепенный член предложения. Определение как второстепенный член предложения. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Порядок слов в предложении. Предложения с прямой речью. Диалог. 

Монолог. Синтаксический разбор предложения.  

60.6.4. Фонетика. 

Звуки речи. Алфавит. Особенности произношения гласных звуков селькупского языка (j, e, p, d, n, i). Особенности 

произношения согласных звуков селькупского языка (r, y). Фонетический разбор слова. 

60.6.5. Лексика. 

Значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Выразительность слов. 

Метафора. Омонимы. Синонимы. Антонимы.  

60.6.6. Морфология. 

Имя существительное как часть речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Собственные и 

нарицательные имена существительные. Притяжательные формы именительного падежа. Притяжательные формы родительного 

и винительного падежей. Притяжательные формы творительного, лишительного, превратительного, сопоставительного и 

дательно-направительного падежей. Притяжательные формы вступительного, местного и исходного падежей. Притяжательные 

формы продольного падежа. Имя прилагательное как часть речи. Разряды прилагательных по значению. Качественные и 

относительные имена прилагательные. Имя числительное как часть речи. Простые числительные. Сложные числительные. 



Составные числительные. Порядковые числительные. Склонение личных местоимений в единственном числе. Склонение 

личных местоимений в двойственном числе. Склонение личных местоимений в множественном числе. Послелоги с 

пространственно-временным значением. Послелоги, выражающие объектные отношения. Наречие как часть речи. 

Неопределённая форма глагола. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Спряжение глаголов настоящего времени 

изъявительного наклонения. Спряжение глаголов прошедшего времени изъявительного наклонения. Спряжение глаголов 

будущего времени изъявительного наклонения. Повелительное наклонение глагола. Спряжение глаголов повелительного 

наклонения.  

60.7. Содержание обучения в 6 классе. 

60.7.1. Общие сведения о селькупском языке. 

История изучения селькупского языка. Селькупская письменность. 

60.7.2. Лексика и фразеология. 

Многозначные слова. Синонимы. Омонимы. Антонимы. Диалектизм. Заимствованные слова. Особенности фонетики 

верхнетолькинского диалекта. Диалектные особенности лексики тазовского наречия. Устаревшая лексика: историзмы, 

архаизмы. Неологизмы. Фразеологические обороты в селькупском языке.  

60.7.3. Морфология. Словообразование. 

Склонение лично-притяжательных форм существительных. Склонение имён существительных. Словообразование имён 

существительных. Имя прилагательное как часть речи. Полные и краткие имена прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных. Словообразование прилагательных. Общие сведения об имени числительном. Количественные имена 

числительные. Простые числительные. Сложные и производные числительные. Составные числительные. Собирательные 

числительные. Порядковые числительные. Дробные числительные. Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Лично-

определительные местоимения. Возвратное местоимение «онdк». Вопросительные местоимения. Указательные местоимения. 

Неопределённые местоимения. Определительные местоимения. Глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное 

наклонение. Спряжения глаголов. Условное наклонение. Сослагательное наклонение. Повествовательное наклонение. Наречие. 

60.7.4. Синтаксис. 



Словосочетание. Простые предложения. Главные и второстепенные члены предложения.  

60.7.5. Повторение изученного за 6 класс. 

Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

60.8. Содержание обучения в 7 классе. 

60.8.1. Повторение изученного в 5-6 классах. 

Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. Глагол. 

60.8.2. Морфология.  

60.8.2.1. Глагол. 

Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Сослагательное наклонение. Повествовательное 

наклонение. Желательное наклонение. Долженствовательное наклонение. Неочевидное наклонение. Повелительное наклонение.  

60.8.2.2. Причастие. 

Причастный оборот. Причастие настоящего времени. Причастие прошедшего времени. Долженствовательное причастие. 

Предназначительное причастие. Лишительное причастие. Переход причастий в прилагательные.  

60.8.2.3. Деепричастие. 

Деепричастный оборот. Простое деепричастие. Деепричастие несовершенного вида. Деепричастие совершенного вида.  

60.8.2.4. Наречие. 

Наречия места. Наречия времени. Наречия цели. Наречия меры и степени.  

60.8.2.5. Имя числительное. 

Количественные числительные. Составные числительные. Порядковые числительные. Собирательные числительные. 

Кратковременные числительные.  

60.8.2.6. Местоимение. 

Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Возвратные местоимения. Указательные местоимения. 

Вопросительные местоимения. Определительные местоимения. Неопределительные местоимения.  

60.8.2.7. Служебные части речи. Модальные слова как особая часть речи. 



Превербы. Послелоги с пространственно-временным значением. Послелоги, выражающие объектные отношения. 

Грамматические частицы. Модальные частицы. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Модальные слова.  

60.9. Содержание обучения в 8 классе. 

60.9.1. Общие сведения о селькупском языке. 

История изучения селькупского языка. Селькупская письменность.  

60.9.2. Повторение изученного в 5-7 классах. 

Имя существительное. Лично-притяжательные формы имён существительных. Местоимение. Имя числительное. Глагол. 

Виды глаголов. Причастие. Деепричастие. Наречие.  

60.9.3. Синтаксис. 

60.9.3.1. Словосочетание. 

Связь слов в словосочетании: управление, примыкание. Виды словосочетаний: глагольные, именные, наречные. Типы 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Текст как единица синтаксиса. 

60.9.3.2. Простое предложение. 

Текст как единица синтаксиса. Порядок слов в предложении.  

60.9.3.3. Главные члены двусоставного предложения.  

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Простое именное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое.  

60.9.3.4. Второстепенные члены предложения. 

Роль второстепенных членов в предложении. Прямое и косвенное дополнение. Прямое дополнение. Косвенное 

дополнение. Определение. Обстоятельства. Разряды обстоятельств. Синтаксический разбор двусоставного предложения.  

60.9.3.5. Односоставные и полные предложения. 

Главный член односоставного предложения. Включённо-личные предложения. Назывные предложения. Неопределённо-

личные предложения. Безличные предложения. Полные и неполные предложения. Полные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. Особенности выражения отрицания.  



60.9.3.6. Однородные члены предложения. 

Понятие об однородных членах предложения. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах.  

60.9.3.7. Служебные части речи. Слова, стоящие вне системы частей речи. 

Частицы. Грамматические частицы. Модальные частицы. Союзы. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 

Модальные слова. Междометия в предложении. Звукоподражательные слова. 

60.9.3.8. Прямая и косвенная речь. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Прямая речь. Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. Косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. Диалог. Оформление диалога в письменном 

виде.  

60.9.4. Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 

Синтаксис. Морфология. 

60.10. Содержание обучения в 9 классе. 

60.10.1. Общие сведения о селькупском языке. 

Самодийская языковая группа. Уральская семья языков 

60.10.2. Повторение изученного в 5–8 классах. 

Морфология. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Синтаксис. Словосочетание. Управление. Примыкание. Синтаксис простого предложения. Типы простых предложений по 

структуре. Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее. Сказуемое. Односоставные предложения. Включённо-

личные. Неопределённо-личные. Безличные. Назывные. Второстепенные члены предложения. Определение. Прямое 

дополнение. Косвенное дополнение. Обстоятельство. Однородные члены предложения.  

60.10.3. Синтаксис. 

60.10.3.1. Простое предложение. 



Порядок слов в простом предложении. Простое осложнённое предложение. Простое осложнённое предложение с 

причастным оборотом. Простое осложнённое предложение с деепричастным оборотом. Простое осложнённое предложение с 

именем действия. Простое предложение, осложнённое сравнительным оборотом.  

60.10.3.2. Сложное предложение. 

Сложное предложение. Виды сложных предложений. Бессоюзные сложные предложения. Бессоюзные сложносочинённые 

предложения. Бессоюзные сложноподчинённые предложения.  

60.10.3.3. Сложносочинённое предложение. 

Союзные сложные предложения. Виды союзных сложных предложений. Сложносочинённое предложение.  

60.10.3.4. Сложноподчинённое предложение. 

Сложноподчинённое предложение. Сложноподчинённые предложения с придаточными времени. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными сравнения. Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.  

60.10.3.5. Прямая, несобственно-прямая и косвенная речь. 

Предложения с прямой речью. Диалог. Предложения с косвенной речью. Знаки препинания при косвенной речи.  

60.10.4. Повторение и систематизация изученного.  

Фонетика. Лексика. Имя существительное. Имя прилагательное. Числительные. Местоимение. Глагол. Наречие. 

Причастие. Деепричастие. Послелоги. Частицы. Союзы. Модальные слова. Междометия. Звукоподражательные слова.  

60.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (селькупскому) языку на уровне основного общего 

образования. 

60.11.1. В результате изучения родного (селькупского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 



том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном (селькупском) 

языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на родном (селькупском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли родного (селькупского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного (селькупского) языка, к истории и 

культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение к родному (селькупскому) языку, к 

достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 



понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый и безопасный образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

6) трудового воспитания: 

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

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 



ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт;  



воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

60.11.2. В результате изучения родного (селькупского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

60.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях. 

60.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 



самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

60.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

60.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения, выражать 

себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(селькупском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 



понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта. 

60.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

60.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 



выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость. 

60.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды. 

60.11.3. Предметные результаты изучения родного (селькупского) языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится: 

понимать язык как средства общения, владения родным языком как признака принадлежности народности; 

анализировать строение словосочетаний, устанавливать связь между словами и составлять словосочетания с учётом норм 

лексической и грамматической сочетаемости слов; 

понимать роль интонации в точной передаче смысла речи говорящего, характеризовать предложения по цели 

высказывания, устанавливать связь между членами предложения по вопросам, определять правильный порядок слов в 

предложении и составлять монологическое высказывание по типу рассуждения; 

анализировать образцы текстов, содержащих дополнение, определение, обстоятельства разных групп, выполнять по плану 

синтаксический разбор предложения; 



выразительно читать предложения с прямой речью разные по цели высказывания и эмоциональной окраске, образцы 

диалогической и монологической речи и инсценировать диалоги (по выбору обучающихся); 

анализировать звучащую речь, обозначать звуки в транскрипции (без использования термина), использовать алфавит 

селькупского языка при поиске информации в учебнике, словарях; 

соблюдать основные орфоэпические нормы литературного родного (селькупского) языка (в рамках изученного); 

работать с толковым словарём, различать омонимы и многозначные слова, осмыслять роль использования в речи 

синонимов, антонимов; 

использовать слова в речи с соблюдением основных лексических норм литературного родного (селькупского) языка (в 

рамках изученного); 

распознавать части речи, давать характеристику частей речи по значению, морфологическим признакам и синтаксической 

роли, выполнять морфологический разбор частей речи; 

грамотно писать слова различных частей речи, орфограммы в них с соблюдением орфографических правил (в рамках 

изученного); 

систематизировать с помощью учителя ранее изученные материалы. 

60.11.4. Предметные результаты изучения родного (селькупского) языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся 

научится: 

осознавать историю изучения селькупского языка, создания селькупской письменности; 

работать с лексическими единицами, многозначными словами, синонимами, антонимами, распознавать в речи 

диалектизмы, заимствованные слова, устаревшую лексику и фразеологизмы на селькупском языке; 

понимать и объяснять фонетическую особенность верхнетолькинского диалекта, диалектные особенности лексики 

тазовского наречия, находить слова в словарях и текстах; 

осуществлять склонение, словообразование имён существительных (лично-притяжательных форм существительного); 

распознавать признаки прилагательного, находить их в тексте, определять степени сравнения имён прилагательных, 

осуществлять словообразование имён прилагательных; 



различать, группировать имена числительные по разрядам (количественные, порядковые, собирательные, дробные 

числительные, простые, сложные, производные, составные числительные), правильно употреблять их в речи; 

давать определение местоимению, находить его в тексте, склонять личные местоимения, распознавать их (лично-

определительные, возвратные, вопросительные, указательные, неопределённые, определительные местоимения); 

определять вид (переходной, непереходной), наклонения (изъявительное, условное, сослагательное, повествовательное) 

глаголов, спрягать глаголы; 

распознавать признаки наречий; 

систематизировать с помощью учителя ранее изученные материалы. 

60.11.5. Предметные результаты изучения родного (селькупского) языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся 

научится: 

составлять план теоретического текста; 

использовать глаголы разного наклонения (изъявительного, сослагательного, повествовательного, желательного, 

долженствовательного, неочевидного, повелительного) при составлении текста; 

работать с лингвистическим портфолио; 

конструировать текст с причастным оборотом, обособлять распространённое согласованное определение, находить 

причастия настоящего и прошедшего времени, определять причастия (долженствовательное, предназначительное, 

лишительное), понимать принципы перехода причастий в прилагательные; 

составлять текст описания внешности человека по плану; 

обособлять деепричастный оборот в предложении, определять простое деепричастие, деепричастия несовершенного и 

совершенного видов,  

различать наречия по значению (наречия места, времени, цели, меры и степени);  

различать числительные по разрядам (составные, порядковые, собирательные, кратковременные); 

различать местоимения по разрядам (личные, возвратные, вопросительные, определительные, неопределительные), 

склонять личные местоимения; 



отличать от других частей речи превербы, послелоги (с пространственно-временным значением, выражающие объектные 

отношения), частицы (грамматические, модальные частицы); 

определять и различать сочинительные и подчинительные союзы, модальные слова; 

применять изученные правила в учебной практике и повседневной жизни. 

60.11.6. Предметные результаты изучения родного (селькупского) языка. К концу обучения в 8 классе обучающийся 

научится: 

составлять сообщение об истории изучения селькупского языка, создания селькупской письменности; 

объяснять грамматические признаки разных частей речи;  

находить в тексте синтаксические единицы, осуществлять синтаксический разбор предложения в художественном тексте 

(устно и письменно), анализировать в тексте языковые средства; 

пояснять функцию главных членов предложения, определять виды сказуемого, находить простое глагольное и именное 

сказуемое, составное глагольное и именное сказуемое, составлять с ними предложения; 

находить в предложении второстепенные члены предложения, распознавать дополнение (прямое и косвенное), 

определение (согласованное и несогласованное) и обстоятельство, конструировать предложения с ними; 

понимать особенности такого вида текста, как характеристика человека, составлять такой текст на селькупском языке; 

различать односоставные и двусоставные предложения, их структурно-грамматические особенности и функции, 

использовать в речи синонимию двусоставных и включённо-личных предложений, распознавать назывные и неопределённо-

личные предложения; 

понимать синтаксические особенности официально-делового стиля, составлять текст-инструкцию для бытовой ситуации 

общения на селькупском языке; 

определять безличные, полные и неполные предложения, их структурно-грамматические особенности, составлять диалоги 

с полными предложениями, употреблять полные предложения для создания экспрессии речи на селькупском языке, употреблять 

отрицательные частицы в предложениях, распознавать односоставные и полные предложения; 



правильно ставить знаки препинания в предложении с однородными членами, при обобщающих словах, с союзами, 

разграничивать однородные и неоднородные определения в предложении, распознавать сочинительные союзы в предложении; 

распознавать служебные части речи, определять частицы по значению (грамматические и модальные), союзы 

(сочинительные и подчинительные), использовать модальные слова, междометия, звукоподражательные слова в речи, 

правильно ставить в предложении знаки препинания с ними; 

различать способы передачи чужой речи: прямую речь и косвенную речь, правильно ставить знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении, в предложениях с прямой речью и при диалоге, составлять рассказ с диалогом по рисунку, 

ситуации и схеме, производить устный и письменный синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью.  

60.11.7. Предметные результаты изучения родного (селькупского) языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится: 

составлять письменное сообщение по опорному конспекту о самодийской языковой группе и уральской семье языков, 

древо уральской семьи языков; 

определять грамматические признаки самостоятельных и служебных частей речи в селькупском языке; 

составлять устный рассказ на грамматическую тему по плану; 

находить в тексте синтаксические единицы, конструировать разные словосочетания, производить синтаксический разбор 

простого и сложного предложения; 

понимать функцию главных членов предложения, согласовывать сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, находить в предложениях второстепенные члены, распознавать их виды; 

понимать особенности и функции предложений с однородными членами, правильно ставить знаки препинания в них, 

использовать в текстах прямой и обратный порядок слов для реализации коммуникативного намерения; 

понимать структуру простого осложнённого предложения, конструировать предложение с причастным, деепричастным 

оборотами, осложнённое предложение с именем действия, и предложение, осложнённое сравнительным оборотом; 

понимать структуру сложного предложения, находить грамматическую основу сложного предложения, понимать 

особенности бессоюзных сложных предложений, разграничивать сложные предложения разных типов; 



правильно ставить знаки препинания между частями сложносочинённого предложения, определять различия 

подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчинённых предложениях, конструировать сложноподчинённые 

предложения с придаточными времени, уступительными, условия, сравнения, изъяснительными; 

определять в предложении с косвенной речью чужую речь и комментирующее высказывание, правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с прямой речью и при диалоге; 

понимать синтаксические особенности официально-делового стиля, составлять текст инструкции для бытовой ситуации 

общения на селькупском языке; 

переводить с помощью словаря слова, небольшой текст на русский и селькупский языки;  

употреблять в устной и письменной речи этикетную лексику, применять правила речевого этикета; 

систематизировать ранее изученные материалы, в том числе классифицировать гласные и согласные фонемы, применять 

орфографические навыки и навыки морфологического разбора. 

61. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (табасаранский) язык». 

61.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (табасаранский) язык» (предметная область 

«Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родному (табасаранскому) языку, родной 

(табасаранский) язык, табасаранский язык) разработана для обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющих родным 

(табасаранским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по родному (табасаранскому) языку. 

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. 

61.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (табасаранского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 

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

61.6. Содержание обучения в 5 классе. 

61.6.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. Язык и культура. 

Язык как основное средство общения между людьми. 

Язык и человек. Родной язык – основа существования народа. 

Речь устная и письменная. 

61.6.2. Функциональные разновидности языка. Текст. 

Научный, художественный, разговорный стили речи. 



61.6.3. Повторение изученного на уровне начального общего образования. 

Состав слова. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

61.6.4. Система языка. 

61.6.4.1. Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. 

Текст как единица синтаксиса. Виды текста. 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, повелительные. Восклицательные 

предложения. Знак препинания в конце предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое и прямое дополнение. 

Второстепенные члены предложения: косвенное дополнение, определение, обстоятельство. 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Предложения с однородными членами: с союзами и без союзов. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания в предложениях с обращением. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Знаки 

препинания между частями сложного предложения.  

Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Знаки препинания. 

61.6.4.2. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Звуки речи: гласные и согласные. Гласные. Согласные. Геминированные согласные. 

Алфавит. 

Орфограмма. 



Буквы я, ю, е и обозначаемые ими звуки. 

61.6.4.3. Лексика. Культура речи. 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и 

однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы (ознакомление). Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

61.6.4.4. Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Однокоренные слова. Корень, суффикс, их назначение в 

слове. Чередование гласных и согласных в корне слова. Разбор состава слова. 

61.6.4.5. Морфология. Орфография. 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: значение, грамматические признаки. Роль существительного в предложении. Существительное в 

роли обращения в предложении. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Разумные и неразумные имена существительные. Категория грамматического класса имён существительных. Число имён 

существительных. Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе. Имена существительные, 

которые употребляются только во множественном числе. Падежи имён существительных. Склонение имён существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Глагол как часть речи, грамматические признаки глагола. 

Неопределённая форма глагола. 

Отрицательные формы глагола и их правописание. Вспомогательные глаголы и их правописание. 

Изменение глаголов по лицам и числам. Изменение глаголов по грамматическим классам (глаголы с показателями 

грамматического класса) и их согласование с именами существительными. 

61.7. Содержание обучения в 6 классе. 

61.7.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. Язык и культура. 



Язык как средство общения между людьми. 

Табасаранский язык – один из государственных языков Республики Дагестан и язык межэтнического общения. 

Понятие о литературном языке. 

Устная и письменная речь. Речь диалогическая и монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение). Диалог, виды диалога (диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями). 

61.7.2. Функциональные разновидности языка. Текст. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, количества микротем и абзацев, способов и средств связи 

предложений в тексте. План текста. Описание внешности человека, помещения, природы и местности. 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. 

61.7.3. Система языка. 

61.7.3.1. Лексика и фразеология. 

Повторение пройденного в 5 классе материала. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Исконно табасаранские и 

заимствованные слова. Новые слова (неологизмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы. Лексический разбор слова. 

61.7.3.2. Словообразование. Орфография. 

Повторение пройденного в 5 классе материала. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа слова и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: суффиксальный, словосложение, переход слова из одной части речи в другую, 

метатония, дезаффиксация. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. 

Правописание сложных слов. 

Словообразовательные и морфемные словари. 

61.7.3.3. Морфология. 

Части речи. 



Имя существительное как часть речи.  

Склонение имён существительных. Типы склонения.  

Окончания падежей имён существительных. Образование имён существительных. Суффиксальный способ образования 

имён существительных. Сложные имена существительные, их правописание. 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. Способы образования прилагательных. 

Склонение субстантированных прилагательных. Правописание прилагательных, заимствованных из русского языка. 

Имя числительное как часть речи, значение, грамматические признаки. Количественные и порядковые числительные. 

Использование числительных в устной и письменной речи. Изменение количественных числительных по грамматическим 

классам, числам и падежам. 

Изменение порядковых числительных по грамматическим классам и числам. 

Правописание числительных. 

Местоимение как часть речи. Использование местоимений вместо других частей речи. Виды местоимений. Личные 

местоимения. Указательные местоимения. Возвратные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Вопросительные местоимения. Неопределённые местоимения. Отрицательные местоимения. Определительные 

местоимения. 

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. 

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). 

Официально-деловой стиль (объяснительная записка, автобиография, характеристика). 

61.9.3. Система языка. 

61.9.3.1. Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Типы синтаксической связи 

(сочинительная и подчинительная) (общее представление). 



Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания: наличие двух и более знаменательных слов, и подчинительной 

связи между ними.  

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, наречные. Типы 

подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы построения словосочетаний. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, грамматическая 

оформленность.  

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по эмоциональной 

окраске (восклицательные). Их интонационные и смысловые особенности. Нормы построения простого предложения, 

использования инверсии. Логическое ударение.  

Виды простых предложений по наличию главных членов (односоставные, двусоставные, трехсоставные). Виды 

предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, нераспространённые). Предложения полные и неполные. 

Неполные предложения в диалогической речи, интонация неполного предложения. 

Трехсоставное предложение. Главные члены предложения. Подлежащее, сказуемое и прямое дополнение как главные 

члены предложения.  

Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и 

способы его выражения.  

Тире между подлежащим и сказуемым. Способы выражения прямого дополнения. 

Второстепенные члены предложения.  

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и несогласованные. Приложение как 

особый вид определения.  

Косвенное дополнение как второстепенный член предложения.  



Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, образа действия, причины и 

цели). 

Виды предложений по составу. Односоставные и двусоставные предложения, их грамматические признаки.  

Виды односоставных и двусоставных предложений (предложение без подлежащего, предложение без прямого 

дополнения, обобщённо-личные и назывное предложения).  

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 

Предложения с однородными членами. Предложения с однородными членами без союзов. 

Предложения с однородными членами с союзами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Знаки препинания при однородных членах. Однородные члены предложения с обобщающими словами. Знаки препинания 

в предложениях с однородными членами с обобщающими словами.  

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями. Место обращения в предложении. Выделение 

обращения в устной и письменной речи. 

Предложения с вводными словами. Вводные предложения. Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Предложения с междометиями.  

Предложения с обособленными второстепенными членами предложения. Обособление. Обособленные определения, 

выраженные причастными оборотами. 

Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами.  

Обособленное приложение. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

61.10. Содержание обучения в 9 классе. 

61.10.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. Язык и культура.  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. 

Обогащение и развитие табасаранского языка при помощи русского языка. 



Роль табасаранского языка в развитии национальной культуры. Специалисты-языковеды по табасаранскому языку, их 

труды. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая (повторение). 

61.10.2. Функциональные разновидности языка. Текст. 

Текст и его основные признаки (обобщение). 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) (обобщение). 

61.10.3. Система языка. 

61.10.3.1. Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Классификация типов сложных предложений. Смысловое, 

структурное и интонациионное единство частей сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение. Сложносочиненные предложения с соединительными, разделительными и 

противительными союзами. Знаки препинания между частями сложносочиненных предложений 

Сложноподчинённое предложение. Понятие о сложноподчинённом предложении. Главное и зависимое предложения. 

Соединение частей сложноподчиненных предложений с помощью союзов и союзных слов. Виды придаточных предложений: 

определительные, изъяснительные, обстоятельственные. Придаточные обстоятельственные предложения: места, времени, 

образа действия, причины, цели, условия. 

Сложноподчиненные предложения с двумя или более придаточными. 

Сложноподчиненные предложения причастные и деепричастные обороты.  

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными подлежащего.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными прямого дополнения. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными косвенного дополнения.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.  



Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины и цели.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными уступки.  

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.  

Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях.  

Бессоюзное сложное предложение. Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения.  

Виды бессоюзных сложных предложений. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений.  

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления.  

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.  

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения.  

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия, сравнения.  

Тире в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Прямая и косвенная речь. Цитирование.  

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.  

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 



61.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (табасаранскому) языку на уровне основного общего 

образования. 

61.11.1. В результате изучения родного (табасаранского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном (табасаранском) 

языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на родном (табасаранском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли родного (табасаранского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного (табасаранского) языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение к родному (табасаранскому) 

языку, к достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 



3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 



(табасаранском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

6) трудового воспитания: 

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

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 



исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

61.11.2. В результате изучения родного (табасаранского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 



61.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделённых критериев. 

61.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 



самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

61.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

61.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 



воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать 

себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(табасаранском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

61.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 



61.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

61.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 



планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

61.11.3. Предметные результаты изучения родного (табасаранского) языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится: 

раскрывать понятия «государственный язык» и «родной язык»; 

осознавать роль родного языка в жизни общества и человека, красоту, богатство, выразительность табасаранского языка; 

характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать особенности видов 

речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни; 

иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка художественной 

литературы; 

характеризовать звуки, понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему звуков; 

проводить фонетический анализ слов; 

применять знания о правилах правописания (в том числе применять знание о правописании букв, обозначающих 

геминатов, букв ъ, ь, е, ё, ю, я); 

объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов, подбор синонимов и антонимов, 

определение значения слова по контексту, с помощью словаря); 

распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова; 

распознавать синонимы, антонимы, омонимы, различать многозначные слова и омонимы; 



проводить лексический анализ слов (в рамках изученного); 

использовать лексические словари (толковым словарём, словарями синонимов, антонимов, омонимов); 

характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

распознавать морфемы в слове (корень, суффикс, окончание), выделять основу слова; 

находить чередование гласных и согласных звуков в морфемах; 

проводить морфемный анализ слов; 

применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и при правописания; 

определять принадлежность слова к определённой части речи по его лексико-грамматическому значению, 

морфологическим и синтаксическим признакам; 

распознавать имена существительные и глаголы; 

проводить частичный морфологический анализ имён существительных и глаголов; 

применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного, объяснять его роль в речи; 

определять лексико-грамматические разряды имён существительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола; объяснять 

его роль в словосочетании и предложении, а также в речи; 

определять глаголы с классными показателями и без классных показателей; 

соотносить начальную форму (масдар) и временные формы глагола; 

распознавать временные формы глагола; 

осознанно употреблять глаголы в настоящем, прошедшем, общем и будущем временах, изменяя глаголы по временам и 

числам; 

проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного); 

распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 



выделять словосочетание в предложении, анализировать его структуру, устанавливать смысловую связь в 

словосочетании; 

определять границы предложения с использованием основных признаков; 

распознавать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

находить главные члены предложения: подлежащее и сказуемое, и прямое дополнение; 

находить второстепенные члены предложения и определять их типы; 

находить обращение в тексте, объяснять его отличие от подлежащего; 

различать простые и сложные предложения по количеству грамматических основ; 

составлять сложные предложения в соответствии с их схемами; 

выделять прямую речь и слова автора; 

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; 

осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, оценивать свою и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари; 

распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове, выделять производящую основу; 

определять способы словообразования (суффиксальный, словосложение, переход из одной части речи в другую, 

метатония, дезаффиксация);  

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и словообразованию при 

выполнении языкового анализа различных видов; 

соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, сложных и сложносокращённых слов; 

распознавать имена существительные, имеющие форму только множественного числа и имена существительные, 

имеющие форму только единственного числа; 

определять падеж имени существительного; 

иметь представление о правописании падежных окончаний имён существительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного; объяснять его роль в речи; 

распознавать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные; 

распознавать особенности склонение субстантированных прилагательных; 



иметь представление о правилах написания прилагательных, заимствованных из русского языка; 

производить морфологический разбор имён прилагательных; 

распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного, различать разряды имён 

числительных по значению, по строению; 

склонять числительные и характеризовать особенности склонения, синтаксических функций числительных;  

характеризовать роль имён числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи; 

правильно употреблять количественные числительные, распределительно-разделительные числительные, собирательные 

числительные, числительные приблизительного счёта, дробные числительные; 

соблюдать нормы правописания имён числительных, в том числе слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

нормы правописания окончаний числительных; 

распознавать местоимения, определять общее грамматическое значение; различать разряды местоимений, склонять 

местоимения, характеризовать особенности их склонения, синтаксических функций, роли в речи; 

правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями табасаранского речевого этикета, соблюдать нормы 

правописания местоимений; 

характеризовать причастия как особую группу слов; 

определять признаки глагола и имени прилагательного в причастии; 

распознавать причастия прошедшего, общего и будущего времени; 

выявлять путём наблюдений особенности склонения причастий; 

проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой практике; 

конструировать причастные обороты, определять роль причастия в предложении; 

характеризовать деепричастия как особую группу слов; 

определять признаки глагола и наречия в деепричастии; 

распознавать деепричастия прошедшего и общего времени; 

проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой практике; 



правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами; 

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; 

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; 

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); 

различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные определения, приложение как 

особый вид определения; косвенное дополнение, виды обстоятельств); 

распознавать виды предложения по составу, их грамматические признаки, морфологические средства выражения главных 

членов;  

различать виды односоставных и двусоставных предложений (предложение без подлежащего, предложение без прямого 

дополнения, обобщённо-личное и назывное предложения); 



характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений;  

понимать особенности употребления односоставных предложений в речи;  

характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь);  

различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных членах, понимать 

особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, с обобщающим словом при 

однородных членах; 

распознавать предложения, осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, междометиями; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений; 

различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных и несогласованных 

определений (в том числе приложений), обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных 

и присоединительных конструкций, нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями; 

проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений;  

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

61.11.7. Предметные результаты изучения родного (табасаранского) языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится: 

осознавать роль родного языка в жизни человека; 

осознавать выразительность, богатство родного языка; 

осознавать роль табасаранского языка в развитии национальной культуры; 



определять основания для сравнения и сравнивать устную и письменную формы речи, монологическую и диалогическую 

речь; 

создавать устные монологические высказывания на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной литературы; 

анализировать текст: определять и тему, и главную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную 

мысль текста; 

находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания; 

определять основания для сравнения и сравнивать разные функционально-смысловые типы речи; 

выявлять отличительные признаки текстов разных жанров; 

выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме; 

характеризовать отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка; 

выявлять отличительные особенности языка научного стиля в сравнении с другими функциональными разновидностями 

языка и другими функциональными стилями; 

создавать тексты научного стиля; 

выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения; 

распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и 

сложноподчинённые); 

характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения; 

выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, интонационные особенности 

сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений между частями; 

понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными 

членами; использовать соответствующие конструкции в речи; 



проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях; 

распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части предложения, средства связи 

частей сложноподчинённого предложения; 

различать подчинительные союзы и союзные слова; 

различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной 

частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения; 

выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые предложения с 

придаточными определения, подлежащего, прямого и косвенного дополнения, и обстоятельства (образа действия, места, 

времени, причины и цели, условия и уступки); 

выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей; 

понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенности употребления 

сложноподчинённых предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений; 

применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки знаков препинания в них; 

характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений; 

понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, особенности употребления 

бессоюзных сложных предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений; 

применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях; 

распознавать типы сложных предложений с разными видами связи; 

понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи; употреблять сложные 

предложения с разными видами связи в речи; 



проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами связи; 

применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи; 

распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной речью; 

цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание; 

применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании. 

62. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (татарский) язык». 

62.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (татарский) язык» для образовательных 

организаций общего образования с обучением на родном (татарском) языке (предметная область «Родной язык и родная 

литература») (далее соответственно – программа по родному (татарскому) языку, родной (татарский) язык, татарский язык) 

разработана для образовательных 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 речевые средства для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей на татарском языке; 

воспитание и развитие личности, уважающей языковое наследие многонационального народа Российской Федерации. 

Цели обусловливают выполнение следующих задач: 

овладение знаниями о татарском языке, его устройстве и функционировании, о стилистических ресурсах, основных 

нормах татарского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и увеличение объёма используемых грамматических средств; 

развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих владение 

татарским языком в разных ситуациях, готовности и способности к практическому речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

формирование умений распознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности и соответствия ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекая и преобразовывая 

необходимую информацию из различных источников и текстов; 

воспитание интереса и любви к родному татарскому языку, сознательного отношения к языку как к духовному наследию 

народа и средству общения, ответственности за языковую культуру как национальную ценность, осознание эстетической 

ценности татарского языка. 

62.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (татарского) языка, – 510 часов: в 5 классе – 102 часа 

(3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе –102 часа (3 часа 



в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

62.6. Содержание обучения в 5 классе. 

62.6.1. Язык и речь. Культура речи. 

Устная и письменная речь. Диалогическая и монологическая речь.  

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

62.6.2. Текст. 

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.  

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.  

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.  

Синтаксический анализ простого предложения. 

62.8. Содержание обучения в 7 классе. 

62.8.1. Общие сведения о языке.  

Понятие о литературном языке. 

Определение места татарского языка среди других языков. 

62.8.2. Язык и культура. 



Язык как зеркало культуры. 

Эссе «Родной (татарский) язык».  

62.8.3. Разделы науки о языке.  

62.8.3.1. Фонетика. 

Гласные звуки в татарском и русском языках.  

Взаимодействие соседних гласных и согласных звуков. 

Согласные звуки в татарском и русском языках.  

Ударение. Случаи, когда ударение не сохраняется в собственных и заимствованных словах татарского языка. 

62.8.3.2. Орфография. 

Орфографический словарь татарского языка. 

62.8.3.3. Лексикология. 

Основные способы толкования лексического значения слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значения слова.  

Синонимы, антонимы и омонимы родного языка. 

Ономастика и её разделы. Гидронимы, ойконимы Республики Татарстан. 

62.8.3.4. Морфология. 

Неспрягаемые неличные формы глагола. Причастие, его грамматические признаки. Синтаксическая функция причастия. 

Деепричастие, его грамматические признаки. Отрицательная форма деепричастий.  

Наречие и его виды. Морфологический анализ наречия. 

62.8.3.5. Синтаксис. Пунктуация. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Диалог. Цитата как способ передачи чужой речи. 

Преобразование прямой речи в косвенную речь.  

Понятие о сложных предложениях. Сложносочинённое предложение. Союзная и бессоюзная связь частей. Знаки 

препинания в сложносочинённых предложениях. 



62.9. Содержание обучения в 8 классе. 

62.9.1. Язык и культура. 

Взаимосвязь языка и культуры.  

Языковые единицы с национально-культурным компонентом в изучаемых текстах. 

Чтение текстов с фразеологизмами. Выявление особенностей употребления фразеологизмов в текстах. 

62.9.2. Текст. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение).  

Составление собственных текстов заданного типа. 

Составление собственных текстов по заданным заглавиям. 

Работа с текстами о языках России. 

62.9.3. Разделы науки о языке.  

62.9.3.1. Орфоэпия. 

Нарушение орфоэпических норм. Подвижное татарское ударение. 

62.9.3.2. Орфография. 

Сложные случаи орфографии.  

Правила правописания сложных слов.  

Правила правописания парных слов.  

Присоединение окончаний к заимствованиям. 

62.9.3.3. Лексикология. 

Активная и пассивная лексика.  

Топонимика. Виды топонимов. Ойконимы. Гидронимы. 

62.9.3.4. Морфология. 

Имя прилагательное. Субстантивация прилагательных. 

Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. Инфинитив. Причастие. Деепричастие.  



Выражение степени совершения действия в татарском языке. 

Имя действия и его грамматические признаки. Субстантивация имени действия.  

Служебные части речи. Послелоги. Союзы.  

Модальные части речи.  

Морфологический анализ самостоятельных частей речи.  

62.9.3.5. Синтаксис. Пунктуация. 

Виды сложных предложений: сложносочинённые и сложноподчинённые предложения.  

Сопоставление сложноподчинённых предложений татарского и русского языков.  

Виды сложноподчинённых предложений. Синтетическое сложноподчинённое предложение. Аналитическое 

сложноподчинённое предложение.  

Виды придаточных частей сложноподчинённого предложения: подлежащные, сказуемные, дополнительные, 

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

Синтаксический разбор сложного предложения. 

62.10. Содержание обучения в 9 классе. 

62.10.1. Текст. 

Осуществление информационной обработки текстов (создание тезисов, конспектов, рефератов, рецензий). 

Общая информация о стилях речи, их особенностях.  

62.10.2. Разделы науки о языке. 

62.10.2.1. Фонетика (повторение изученного материала в 5–8 классах). 

Предмет изучения фонетики.  

Способы образования звуков.  

Гласные и согласные звуки.  

Изменения в системе гласных звуков татарского языка. Изменения в системе согласных звуков татарского языка.  

Позиционные изменения звуков.  



62.10.2.2. Лексикология. 

Слово – основная единица языка.  

Диалектизмы.  

Профессионализмы.  

Устаревшие слова. Неологизмы. 

Лексический анализ слова.  

62.10.2.3. Морфемика и словообразование. 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

62.10.2.4. Морфология (повторение изученного материала в 5–8 классах).  

Самостоятельные части речи.  

Имя существительное. Категория падежа. Категория принадлежности. Склонение существительных с окончанием 

принадлежности по падежам.  

Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Субстантивация прилагательных. 

Местоимение.  

Имя числительное. Разряды числительных.  

Наречие. Разряды наречий.  

Звукоподражательные слова.  

Выражение степени совершения действия в татарском языке. 

Предикативные слова.  

Модальные части речи.  

Служебные части речи: послелоги и союзы. Союзные слова.  

Морфологический анализ. 

62.10.2.5. Синтаксис. 

Сложносочинённые предложения.  



Сложноподчинённые предложения.  

Виды сложноподчинённых предложений. 

Синтаксический анализ предложения. 

62.10.2.6. Стилистика. 

Употребление стилистически окрашенной лексики и фразеологии. Использование языковых средств. 

Синонимия словосочетаний. Синонимия предложений. 

Научный стиль.  

Разговорный стиль.  

Официально-деловой стиль.  

Художественный стиль.  

Публицистический стиль.  

62.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (татарскому) языку на уровне основного общего 

образования. 

62.11.1. В результате изучения родного (татарского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном (татарском) 

языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 



литературных произведений, написанных на родном (татарском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли родного (татарского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного (татарского) языка, к истории и 

культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение к родному (татарскому) языку, к 

достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 



к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(татарском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

6) трудового воспитания: 

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

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 



свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 



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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

62.11.2. В результате изучения родного (татарского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

62.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделённых критериев. 

62.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 



использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

62.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 



информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

62.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать 

себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(татарском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

62.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 



выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

62.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 



осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

62.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

62.11.3. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится: 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

составлять собственные тексты, используя материал урока, образец, ключевые слова, вопросы или план; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

правильно бегло, осознанно и выразительно читать тексты на татарском языке; 

читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 



письменно выполнять языковые (фонетические, лексические и грамматические) упражнения; 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, 

соответствие теме, связность); 

владеть видами устной и письменной речи; 

различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: диалог и монолог;  

иметь представление о законах сингармонизма: различать нёбную и губную гармонию; 

распознавать гласные и согласные звуки; 

понимать смыслоразличительную функцию звука; 

анализировать и характеризовать устно и с помощью элементов транскрипции отдельные звуки речи;  

иметь представление об особенностях произношения и написания слов; 

понимать устройство речевого аппарата;  

правильно употреблять звуки [э] [ц], [щ], буквы, обозначающие их при письме;  

иметь представление о правописании букв, обозначающих сочетание двух звуков: е, ё, ю, я; 

определять открытый и закрытый слог;  

различать ударный слог, логическое ударение;  

правильно строить и произносить предложения, выделяя интонацией знак препинания; 

распознавать повелительные и побудительные предложения;  

проводить фонетический анализ слова; 

определять лексическое значение слова по контексту; 

выявлять профессиональную лексику; 

использовать в речи синонимы, антонимы, омонимы; 

распознавать в речи фразеологизмы, определять их значение; 

распознавать устаревшие слова, историзмы, неологизмы (простейшие случаи); 

различать слова общетюркского происхождения и заимствования; 



выделять в заимствованных словах корень, аффикс, основу; 

различать формообразующие и словообразующие аффиксы; 

иметь представление о способах словообразования в татарском языке; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

определять части речи: самостоятельные и служебные; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного, объяснять его роль в речи; 

распознавать корневые, производные, сложные, парные и составные имена существительные;  

иметь представление о категориях принадлежности в именах существительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного, объяснять его роль в речи;  

образовывать сравнительную, превосходную, уменьшительную степень имён прилагательных;  

распознавать корневые, производные, сложные, парные и составные имена прилагательные;  

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции местоимения;  

различать значение и употребление в речи личных местоимений; 

склонять указательные местоимения по падежам; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции количественных, 

порядковых числительных; 

иметь общее представление о склонении количественных числительных по падежам; 

соблюдать правила правописания и способы образования (корневые, сложные, парные и составные) числительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола в 

изъявительном наклонении, объяснять его роль в речи; 

образовывать временные формы глагола; 

различать спряжение глаголов настоящего, прошедшего (определённого и неопределённого) и будущего (определённого и 



неопределённого) времени в положительном и отрицательном аспектах; 

правильно употреблять в речи вспомогательные глаголы; 

определять общее грамматическое значение наречий; объяснять употребление их в речи; 

распознавать разряды наречий (места, времени); 

проводить морфологический анализ изученных частей речи; 

различать послелоги и послеложные слова; 

понимать особенности употребления послелогов со словами в различных падежных формах; 

распознавать частицы; 

соблюдать правила правописания частиц; 

распознавать союзы; 

составлять предложения с союзами; 

различать главные и второстепенные члены предложения; 

находить и самостоятельно составлять предложения с однородными членами; 

использовать интонацию перечисления в предложениях с однородными членами; 

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

понимать выражение главных членов предложения; 

определять орфографические ошибки и исправлять их; 

формулировать понятия о культуре речи; речевом этикете татарского языка; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения;  

соблюдать интонацию, осуществлять выбор и организацию языковых средств, и самоконтроль своей речи. 

62.11.4. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся 

научится: 

участвовать в диалогах, беседах, дискуссиях на различные темы; 

подробно и сжато передавать содержание прочитанных текстов; 



воспринимать на слух и понимать основное содержание аудио- и видеотекстов; 

читать и находить нужную (интересующую) информацию в текстах; 

определять тему и основную мысль текста; 

корректировать заданные тексты с учётом правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

писать тексты с использованием картины, произведения искусства; 

составлять план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме; 

различать гласные переднего и заднего ряда; огублённые и неогублённые; 

давать полную характеристику гласным звукам; 

определять комбинаторные и позиционные изменения гласных (в рамках изученного); 

различать звук и фонему; 

распознавать виды гармонии гласных; 

различать виды редукции гласных; 

правильно употреблять звук [ʼ] (гамза); 

определять место образования согласных звуков; 

определять качественные характеристики согласных звуков; 

использовать знания по фонетике и графике в практике произношения и правописания слов; 

понимать ассимиляцию согласных; 

соблюдать правила правописания букв, обозначающих сочетание двух звуков; букв ъ и ь; 

различать слова тюркского происхождения, арабско-персидские, европейские, русские заимствованния; 

использовать словарь синонимов и антонимов; 

выявлять диалектные слова; 

определять термины и профессионализмы в татарском языке; 

проводить лексический анализ слова; 



образовывать однокоренные слова; 

склонять существительные с окончанием принадлежности по падежам; 

распознавать личные, указательные, вопросительные, притяжательные, неопределённые, определительные и 

отрицательные местоимения; 

определять общее значение, употребление в речи повелительного, условного наклонения глагола; 

распознавать спрягаемые личные формы глагола (изъявительное, повелительное, условное и желательное наклонение); 

различать неспрягаемые неличные формы глагола (инфинитив, имя действия, причастие); 

образовывать разряды наречий, степени сравнения наречий; 

употреблять в речи звукоподражательные слова, междометия, модальные слова и частицы; 

определять служебные части речи; 

определять грамматическую основу предложения; 

распознавать выражение сказуемого и подлежащего различными частями речи; 

находить второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство); 

находить вводные слова; обращения; определять употребление их в речи; 

проводить синтаксический анализ простого предложения; 

ставить знаки препинания в простом предложении; 

развивать речевую и мыслительную деятельность, а также коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие владение 

татарским языком в разных ситуациях; 

соблюдать при речевом общении основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы татарского 

литературного языка. 

62.11.5. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся 

научится: 

передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 

понимать текст как речевое произведение, выявлять его структуру, особенности абзацного членения; 



давать развернутые ответы на вопросы; 

владеть правилами орфографии при написании часто употребляемых слов; 

проводить сопоставительный анализ гласных звуков татарского и русского языков; 

проводить сопоставительный анализ согласных звуков татарского и русского языков; 

правильно ставить ударение в заимствованных словах; 

работать с толковым словарём татарского языка; 

понимать ономастику и её разделы; 

выявлять топонимы; 

выявлять синонимы в синонимических цепочках; пары антонимов, омонимов; 

определять неспрягаемые формы глагола (причастие прошедшего, настоящего и будущего времени, деепричастие); 

понимать синтаксическую функцию причастия и деепричастия; 

определять разряды наречий (наречия образа действия, меры и степени, сравнения, места, времени, цели), образование 

наречий; 

выявлять синтаксическую роль наречий в предложении; 

определять способы передачи чужой речи; 

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; 

распознавать случаи субстантивации имени действия; 

понимать субстантивацию прилагательных; 

изменять имена прилагательные по падежам; 

определять понятие о сложносочинённом предложении; 

выделять главную и придаточную части сложноподчинённого предложения; 

понимать смысловые отношения между частями сложноподчинённого предложения; 

выявлять виды сложноподчинённых предложений (подлежащные, сказуемные, дополнительные, определительные, 



времени, места, образа действия, меры и степени, цели, причины, условные, уступительные); 

определять синтетическое сложноподчинённое предложение, синтетические средства связи; 

распознавать аналитическое сложноподчинённое предложение, аналитические средства связи; 

ставить знаки препинания в сложноподчинённых предложениях; 

распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, полные и неполные предложения (понимать 

особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения); 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике; 

представлять родную страну и культуру на татарском языке; 

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи. 

62.11.7. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится: 

извлекать информацию из различных источников, пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

осуществлять информационную обработку текстов (создавать тезисы, конспект, реферат, рецензию); 

наблюдать за использованием слов в художественной и разговорной речи, публицистических и учебно-научных текстах; 

сопоставлять сложноподчинённые предложения татарского и русского языков; 

определять основные нормы современного татарского литературного языка; 

определять стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, художественный, публицистический); 

осознавать важность нормативного произношения для культурного человека. 

63. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (татарский) язык». 

63.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (татарский) язык» (предметная область «Родной 

язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родному (татарскому) языку, родной (татарский) язык, 



татарский язык) разработана для обучающихся, слабо владеющих родным (татарским) языком, и включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному (татарскому) языку. 

63.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (татарского) языка, место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

63.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе на уровне основного общего образования. 

63.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (татарскому) языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные результаты 

за каждый год обучения. 

63.5. Пояснительная записка. 

63.5.1. Программа по родному (татарскому) языку разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

Татарский язык, выступая как родной язык, является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Татарский язык является средством 

приобщения к духовному богатству культуры, социализации личности.  

В ходе изучения родного (татарского) языка у обучающегося последовательно формируются эмоционально-ценностное 

отношение к родному языку, интерес к его изучению, желание умело им пользоваться в разных ситуациях общения, правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять устные монологические высказывания и письменные тексты. Через 

воспитание у обучающегося позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку закладываются основы 

гражданской культуры личности. 

63.5.2. В содержании программы по родному (татарскому) языку выделяются следующие содержательные линии: «Общие 

сведения о языке», «Язык и речь», «Культура речи», «Язык и культура», «Текст», «Разделы науки о языке» (фонетика, 

орфоэпия, графика, морфемика, словообразование, лексикология, фразеология, морфология, синтаксис, орфография, 



пунктуация, стилистика). 

63.5.3. Изучение родного (татарского) языка направлено на достижение следующих целей: 

развитие у обучающихся культуры владения родным (татарским) языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами татарского литературного языка, правилами татарского речевого этикета; 

обеспечение формирования российской гражданской идентичности обучающихся, сохранения и развития языкового 

наследия, освоения духовных ценностей и культуры многонационального народа Российской Федерации. 

Поставленные цели обусловливают выполнение следующих задач: 

овладение знаниями о татарском языке, его устройстве и функционировании, о стилистических ресурсах, основных 

нормах татарского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и увеличение объёма используемых грамматических средств; 

развитие у обучающихся коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности: говорении, 

слушании, чтении, письме; 

приобщение к культурному наследию татарского народа, формирование умения представлять республику, её культуру в 

условиях межкультурного общения; 

уважительное отношение к языковому наследию народов Российской Федерации. 

63.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (татарского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов 

(2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе –68 часов (2 часа в 

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

63.6. Содержание обучения в 5 классе. 

63.6.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. Культура речи. 

Язык и речь. Устная и письменная речь. Диалогическая и монологическая речь.  

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Работа с текстами о роли, сфере применения татарского языка. 

63.6.2. Разделы науки о языке. 



63.6.2.1. Фонетика. Графика. 

Органы речи. 

Согласные звуки. Гласные звуки.  

Татарский алфавит. Звуки и буквы. 

Закон сингармонизма. 

Слог.  

Ударение. Интонация.  

Фонетический анализ.  

63.6.2.2. Орфоэпия. 

Понятие об орфоэпии татарского языка. 

63.6.2.3. Лексикология. 

Лексическое значение слова.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы.  

Исконная и заимствованная лексика.  

Фразеологизмы. 

63.6.2.4. Морфемика и словообразование. 

Корень слова.  

Аффиксы. Основа. 

Порядок присоединения аффиксов в татарском языке.  

63.6.2.5. Морфология. 

Части речи.  

Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение. Имя числительное.  

Глагол изъявительного наклонения. Категория времени. Глаголы настоящего времени. Глаголы прошедшего времени. 

Глаголы будущего времени.  



Послелоги и послеложные слова.  

Частицы.  

Союзы. 

63.6.2.6. Синтаксис. 

Главные члены предложения.  

Распространённое и нераспространённое предложение. 

63.7. Содержание обучения в 6 классе. 

63.7.1. Язык и культура. 

Работа с текстами о языковых контактах, взаимовлиянии татарского и русского языков. 

63.7.2. Текст. 

Составление плана сочинения по репродукции картины. 

Составление устного текста по собственному плану. 

Составление письменного текста с использованием плана и репродукции картины. 

Выделение главной и второстепенной информации в прослушанном и прочитанном тексте. 

63.7.3. Разделы науки о языке.  

63.7.3.1. Фонетика. 

Система гласных звуков. Изменения в системе гласных звуков татарского языка.  

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. 

63.8.1. Общие сведения о языке.  

Татарский язык и его место среди других языков. 



Эссе «Родной язык». 

63.8.2. Текст. 

Структура текста, особенности деления на абзацы. 

Использование сочинительных союзов как средства связи предложений в тексте. 

Работа с текстами о татарском языке и его роли среди других языков. 

63.8.3. Разделы науки о языке.  

63.8.3.1. Фонетика. 

Гласные звуки в татарском и русском языках.  

Согласные звуки в татарском и русском языках.  

Ударение.  

63.8.3.2. Орфография. 

Орфографический словарь татарского языка. 

63.8.3.3. Лексикология. 

Основные способы толкования лексического значения слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значения слова. 

63.8.3.4. Морфология. 

Местоимения.  

Неспрягаемые неличные формы глагола.  

Отрицательная форма деепричастий.  

Наречие и его виды. Морфологический анализ наречия. 

63.8.3.5. Синтаксис. Пунктуация. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Диалог. Преобразование прямой речи в косвенную речь.  

Понятие о сложных предложениях.  

Сложносочинённое предложение. Союзное сложносочинённое предложение. Бессоюзное сложносочинённое 



предложение. Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

63.9. Содержание обучения в 8 классе. 

63.9.1. Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Языковые единицы с национально-культурным компонентом в изучаемых текстах. 

Работа с текстами о языках России. 

63.9.2. Текст. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение).  

Составление собственных текстов заданного типа. 

Составление собственных текстов по заданным заглавиям. 

63.9.3. Разделы науки о языке. 

63.9.3.1. Орфоэпия. 

Нарушение орфоэпических норм.  

Особенности словесного ударения в татарском языке. 

63.9.3.2. Орфография. 

Сложные случаи орфографии.  

Присоединение окончаний к заимствованиям. 

63.9.3.3. Морфология. 

Имя прилагательное. Субстантивация прилагательных. Изменение имён прилагательных по падежам.  

Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. Инфинитив. Причастие. Деепричастие.  

Служебные части речи. Послелоги. Союзы.  

Модальные части речи. 

63.9.3.4. Синтаксис. Пунктуация. 

Виды сложных предложений: сложносочинённые и сложноподчинённые предложения.  

Главная и придаточная часть сложноподчинённого предложения.  



Синтетическое сложноподчинённое предложение. Синтетические средства связи.  

Аналитическое сложноподчинённое предложение. Аналитические средства связи.  

Виды придаточных частей сложноподчинённого предложения: подлежащные, сказуемные, дополнительные, 

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

63.10. Содержание обучения в 9 классе. 

63.10.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. 

Общая информация о стилях речи, их особенностях. 

Работа с текстами о языковых группах мира. 

63.10.2. Разделы науки о языке.  

63.10.2.1. Фонетика (повторение изученного материала в 5–8 классах). 

Гласные и согласные звуки.  

Изменения в системе гласных звуков татарского языка.  

Изменения в системе согласных звуков татарского языка.  

63.10.2.2. Лексикология. 

Диалектизмы.  

Профессионализмы.  

Устаревшие слова. Неологизмы. 

Лексический анализ слова.  

63.10.2.3. Морфемика и словообразование. 

Способы словообразования в татарском языке. 

63.10.2.4. Морфология (повторение изученного материала в 5–8 классах). 

Самостоятельные части речи.  

Имя существительное. Категория падежа. Категория принадлежности. Склонение существительных с окончанием 

принадлежности по падежам.  



Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных.  

Местоимение.  

Имя числительное. Разряды числительных.  

Наречие. 

Звукоподражательные слова.  

Вспомогательные глаголы.  

Предикативные слова. 

63.10.2.5. Синтаксис. 

Сложносочинённые предложения.  

Сложноподчинённые предложения.  

Виды сложноподчинённых предложений.  

Сложноподчинённые предложения в татарском и русском языках. 

63.10.2.6. Стилистика. 

Использование словосочетаний и предложений в речи. Стилистическая окраска слов. 

Научный, официально-деловой, разговорный, публицистический, литературно-художественный стили. 

63.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (татарскому) языку на уровне основного общего 

образования. 

63.11.1. В результате изучения родного (татарского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном (татарском) 

языке; 



неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на родном (татарском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли родного (татарского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного (татарского) языка, к истории и 

культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение к родному (татарскому) языку, к 

достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 



понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(татарском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

6) трудового воспитания: 

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

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 



умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 



навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

63.11.2. В результате изучения родного (татарского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

63.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 



самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

63.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

63.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 



содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

63.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать 

себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(татарском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 



самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

63.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

63.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 



осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

63.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

63.11.3. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится: 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 



составлять собственные тексты, пользуясь материалом урока, образцом, ключевыми словами, вопросами или планом; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

правильно бегло, осознанно и выразительно читать тексты на татарском языке; 

письменно выполнять языковые (фонетические, лексические и грамматические) упражнения; 

владеть видами устной и письменной речи; 

различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: диалог и монолог; 

определять значение закона сингармонизма, различать нёбную и губную гармонию; 

применять правила правописания букв, обозначающих сочетание двух звуков: е, ё, ю, я; 

различать ударный слог, логическое ударение;  

правильно строить и произносить предложения, выделяя интонацией знак препинания; 

правильно произносить звуки и сочетания звуков, ставить ударения в словах в соответствии с нормами современного 

татарского литературного языка; 

проводить фонетический анализ слова; 

использовать алфавит при работе со словарями, справочниками, каталогами;  

определять лексическое значение слова с помощью словаря; 

использовать в речи синонимы, антонимы, омонимы; 

распознавать в речи фразеологизмы, определять их значение; 

различать исконные слова, арабско-персидские, европейские, русские заимствования; 

выделять корень, аффикс, основу в словах разных частей речи; 

различать формообразующие и словообразующие аффиксы; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

различать части речи: самостоятельные и служебные; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного, объяснять его роль в речи; 



определять категорию падежа и принадлежности в именах существительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного, объяснять его роль в речи;  

образовывать сравнительную, превосходную, уменьшительную степень имён прилагательных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции местоимения; 

склонять личные местоимения по падежам; 

распознавать указательные местоимения; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции количественных, 

порядковых числительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола в 

изъявительном наклонении, объяснять его роль в речи; 

образовывать временные формы изъявительного наклонения глагола; 

различать спряжение глаголов изъявительного наклонения настоящего, прошедшего (определённого и неопределённого) и 

будущего (определённого и неопределённого) времени в положительном и отрицательном аспектах; 

проводить морфологический анализ изученных частей речи; 

различать послелоги и послеложные слова;  

употреблять послелоги со словами в различных падежных формах; 

распознавать частицы; 

распознавать союзы; 

находить главные члены предложения: подлежащее и сказуемое; 

различать главные и второстепенные члены предложения;  

распознавать распространённые и нераспространённые предложения;  

определять орфографические ошибки и исправлять их;  

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; 



соблюдать интонацию, осуществлять выбор и организацию языковых средств и самоконтроль своей речи. 

63.11.4. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся 

научится: 

участвовать в диалогах, беседах, дискуссиях на различные темы; 

подробно и сжато передавать содержание прочитанных текстов; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов и видеотекстов; 

читать и находить нужную информацию в текстах; 

определять тему и основную мысль текста; 

корректировать заданные тексты с учётом правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

писать тексты с использованием картинок, произведений искусства; 

составлять план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме; 

различать гласные переднего и заднего ряда; огублённые и неогублённые; 

давать полную характеристику гласным звукам; 

распознавать виды гармонии гласных; 

правильно употреблять звук [ʼ] (гамза);  

определять качественные характеристики согласных звуков;  

определять правописание букв, обозначающих сочетание двух звуков, правописание букв ъ и ь; 

использовать словарь синонимов и антонимов; 

проводить лексический анализ слова; 

образовывать однокоренные слова; 

склонять существительные с окончанием принадлежности по падежам; 

распознавать личные, указательные, вопросительные, притяжательные местоимения;  

распознавать разряды числительных (количественные, порядковые, собирательные, приблизительные, разделительные); 



распознавать спрягаемые личные формы глагола (изъявительное, повелительное, условное и желательное наклонение); 

определять общее значение, употребление в речи повелительного, условного наклонений глагола;  

употреблять в речи звукоподражательные слова, междометия, модальные слова и частицы; 

находить и самостоятельно составлять предложения с однородными членами;  

находить второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство); 

находить вводные слова, обращения, правильно употреблять их в речи;  

проводить синтаксический анализ простого предложения; 

ставить знаки препинания в простом предложении; 

соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы татарского 

литературного языка. 

63.11.5. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся 

научится: 

передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 

понимать текст как речевое произведение, выявлять его структуру, особенности деления на абзацы; 

давать развёрнутые ответы на вопросы; 

проводить сопоставительный анализ гласных звуков татарского и русского языков; 

проводить сопоставительный анализ согласных звуков татарского и русского языков; 

правильно ставить ударение в заимствованных словах; 

работать с толковым словарём татарского языка; 

распознавать неопределённые, определительные и отрицательные местоимения; 

определять неспрягаемые формы глагола (инфинитив, имя действия, причастие, деепричастие); 

распознавать наречия, разряды наречий (наречия образа действия, меры и степени, сравнения, места, времени, цели), 

выявлять синтаксическую роль наречий в предложении; 

применять способы передачи чужой речи; 



распознавать прямую и косвенную речь; 

формулировать предложения с прямой речью; 

преобразовывать прямую речь в косвенную речь; 

определять признаки сложного предложения; 

различать и правильно строить простое и сложное предложения с сочинительными союзами. 

63.11.6. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения в 8 классе обучающийся 

научится: 

высказываться в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

определять типы текстов (повествование, описание, рассуждение) и создавать собственные тексты заданного типа; 

составлять собственные тексты по заданным заглавиям; 

проводить краткие выписки из текста для использования их в собственных высказываниях; 

использовать орфоэпический словарь татарского языка при определении правильного произношения слов; 

присоединять окончания к заимствованиям; 

определять случаи субстантивации прилагательных; 

изменять субстантивированные имена прилагательные по падежам; 

различать сложносочинённое и сложноподчинённое предложения; 

выделять главную и придаточную части сложноподчинённого предложения; 

определять синтетическое сложноподчинённое предложение, синтетические средства связи; 

распознавать аналитическое сложноподчинённое предложение, аналитические средства связи; 

выявлять виды сложноподчинённых предложений (подлежащные, сказуемные, дополнительные, определительные, 

времени, места, образа действия, меры и степени, цели, причины, условные, уступительные); 

ставить знаки препинания в сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике; 



представлять родную страну и культуру на татарском языке; 

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи. 

63.11.7. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится: 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы на татарском языке; 

извлекать информацию из различных источников, пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

работать с книгой, статьями из газет и журналов, интернет-ресурсами;  

определять профессиональную лексику; 

выявлять устаревшие слова;  

распознавать неологизмы; 

различать способы словообразования в татарском языке (корневые, производные, составные, парные слова); 

определять значение и употребление в речи вспомогательных глаголов;  

распознавать предикативные слова; 

употреблять стилистически окрашенную лексику;  

определять стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, художественный, публицистический); 

сопоставлять сложноподчинённые предложения татарского и русского языков. 

64. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный (татарский) язык Республики Татарстан». 

64.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный (татарский) язык Республики Татарстан» 

(предметная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по государственному (татарскому) 

языку, государственный (татарский) язык, татарский язык) разработана для обучающихся, не владеющих татарским языком, и 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по государственному 

(татарскому) языку. 

64.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения государственного (татарского) языка, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 



64.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе на уровне основного общего образования. 

64.4. Планируемые результаты освоения программы по государственному (татарскому) языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные результаты 

за каждый год обучения. 

64.5. Пояснительная записка. 

64.5.1. Программа по государственному (татарскому) языку разработана с целью оказания методической помощи учителю 

в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по государственному (татарскому) языку обеспечивает преемственность между уровнями общего образования. 

Концентрический принцип подачи материала позволяет повторить и закрепить освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. В 

каждом классе даются новые элементы содержания, предъявляются новые требования к коммуникативным умениям 

обучающихся. 

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». 

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 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 решаемой коммуникативной задачей; постановка вопросов с 

использованием определённого лексического и грамматического материалов; письменные ответы на вопросы с использованием 

пройденного лексико-грамматического материала; самостоятельное составление и написание небольших текстов по изучаемой 

теме; написание реплик в соответствии с ситуацией. 

64.6.3. Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: произношение слов с твёрдыми и мягкими гласными, а также слов, не подчиняющихся закону 

сингармонизма. Разновидности закона сингармонизма (гармония гласных по ряду): укучы [укъучы], дәрес [дәрес]. Губная 

гармония төлке [төлкө], борын [борон]. Произношение парных, сложных слов, составных слов, произношение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

64.6.3.1. Графика, орфография и пунктуация. 

правильное написание изученных слов; правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении). 

64.6.3.2. Лексика. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 5 класса, включая 400 

лексических единиц, усвоенных в 1-4 классах, слов-названий предметов, их признаков, действий предметов, заимствованных 

слов, синонимов и антонимов изученных слов, производных (урманчы), (карлы), парных (бала-чага), сложных (китапханә), 

составных (кура җиләге) слов. 



64.6.3.3. Морфология. Синтаксис. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций татарского языка: имена существительные единственного и множественного числа в разных падежах, имена 

существительные с аффиксами принадлежности I, II, III лица единственного и множественного числа, наречия времени 

(былтыр, быел, иртән, көндез, кичен), сравнения-уподобления (татарча, русча, инглизчә), глаголы повелительного наклонения II 

лица единственного и множественного числа в утвердительной и отрицательной формах: бар! – барыгыз! (ба'рма! – ба'рмагыз!), 

глаголы прошедшего определённого времени I, II, III лица единственного и множественного числа в утвердительной и 

отрицательной формах; глаголы прошедшего неопределённого времени в III лице единственного числа; инфинитив с 

модальными словами кирәк (кирәкми), ярый (ярамый), послелоги өчен, аша с существительными и местоимениями; 

послеложные слова нында, өстендә, астында, эчендә, сочинительные союзы, вводные слова минемчә, синеңчә. 

64.6.4. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета татарского языка в рамках 

тематического содержания, написание имён собственных на татарском языке, правильное оформление своего адреса на 

татарском языке (в анкете), знакомство с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на татарском 

языке, краткое представление России и Республики Татарстан (основные национальные праздники, наиболее известные 

достопримечательности, традиции в проведении досуга и питании), кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и 

Республики Татарстан (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

64.6.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной догадки, умение переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, использование при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

64.6.6. Тематическое содержание речи. 

64.6.6.1. Мир моего «Я». 

Я и моя семья. Домашние обязанности. Семейные праздники, традиции. Подарки. Поздравления. В гостях. 



64.6.6.2. Мир вокруг меня. 

Мы в школе. Учебные занятия. С друзьями интересно. В мире животных. На транспорте. 

64.6.6.3. Мир моих увлечений. 

Здоровье и спорт. Мои любимые занятия на досуге. 

64.6.6.4. Моя Родина. 

Моя Родина. Мой город (моё село). Природа родного края. Национальный праздник Сабантуй. Детский фольклор 

(рифмовки, считалки, скороговорки, загадки, сказки). 

64.6.7. Умения по видам речевой деятельности. 

64.6.7.1. Аудирование. 

Развитие умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне начального общего образования: понимание на 

слух речи учителя и одноклассников и вербальная или невербальная реакция на услышанное при непосредственном общении, 

понимание на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, 

грамматические явления. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сообщение информационного характера. 

64.6.7.2. Говорение. 

Развитие диалогической речи на базе умений, сформированных на уровне начального общего образования: вести диалог 

этикетного характера (начинать, поддерживать и заканчивать разговор, в том числе разговор по телефону, поздравлять с 

праздником и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение или 

отказываться от предложения собеседника), вести диалог-побуждение к действию (обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться 

или не соглашаться на предложение собеседника), вести диалог-расспрос (сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы, запрашивать интересующую информацию). 



Развитие монологической речи на базе умений, сформированных на уровне начального общего образования: создание 

устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание (предмета, 

людей), повествование или сообщение по изученным темам программы, пересказ с использованием ключевых слов, вопросов 

или иллюстраций основного содержания прослушанного или прочитанного текста, краткое устное изложение результатов 

выполненного несложного проектного задания, составление небольшого высказывания в соответствии с учебной ситуацией в 

пределах программного языкового материала. 

Умения диалогической и монологической речи развиваются в стандартных ситуациях общения в рамках тематического 

содержания речи с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм 

татарского речевого этикета. 

64.6.7.3. Чтение. 

Развитие сформированных на уровне начального общего образования умений читать про себя учебные и несложные 

адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с пониманием 

основного содержания или запрашиваемой информации; чтение с пониманием основного содержания текста с определением 

основной темы и главных фактов или событий в прочитанном тексте, чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа или диалог, рассказ, сказка, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

64.6.7.4. Письмо. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне начального общего образования: 

правильное написание изученных слов, заполнение пропусков словами, дописывание предложений, выписывание из текста 

слов, словосочетаний, предложениий в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, постановка вопросов с 

использованием определённого лексического и грамматического материала, письменные ответы на вопросы с использованием 

пройденного лексико-грамматического материала, самостоятельное составление и написание небольших текстов по изучаемой 

теме, написание реплик в соответствии с ситуацией. 

64.6.8. Языковые знания и навыки. 



64.6.8.1. Фонетика. 

Произношение слов с твёрдыми и мягкими гласными, а также слов, не подчиняющихся закону сингармонизма, 

разновидности закона сингармонизма (гармония гласных по ряду): укучы [укъучы], дәрес [дәрес], губная гармония төлке [төлкө], 

борын [борон], произношение парных, сложных слов, составных слов, произношение слов с соблюдением правильного ударения 

и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

64.6.8.2. Графика. Орфография. Пунктуация. 

Правильное написание изученных слов, правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении). 

64.6.8.3. Лексика. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 5 класса, включая 400 

лексических единиц, усвоенных в 1-4 классах, слов-названий предметов, их признаков, действий предметов; заимствованных 

слов, синонимов и антонимов изученных слов, производных (урманчы), (карлы), парных (бала-чага), сложных (китапханә), 

составных (кура җиләге) слов. 

64.6.8.4. Морфология. Синтаксис. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций татарского языка: имена существительные единственного и множественного числа в разных падежах, имена 

существительные с аффиксами принадлежности I, II, III лица единственного и множественного числа, наречия времени 

(былтыр, быел, иртән, көндез, кичен), сравнения-уподобления (татарча, русча, инглизчә), глаголы повелительного наклонения II 

лица единственного и множественного числа в утвердительной и отрицательной формах: бар! – барыгыз! (ба'рма! – ба'рмагыз!), 

глаголы прошедшего определённого времени I, II, III лица единственного и множественного числа в утвердительной и 

отрицательной формах, глаголы прошедшего неопределённого времени в III лице единственного числа, инфинитив с 

модальными словами кирәк (кирәкми), ярый (ярамый), послелоги өчен, аша с существительными и местоимениями, 

послеложные слова янында, өстендә, астында, эчендә, сочинительные союзы, вводные слова минемчә, синеңчә. 



64.6.9. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета татарского языка в рамках 

тематического содержания, написание имён собственных на татарском языке, правильное оформление своего адреса на 

татарском языке (в анкете), знакомство с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на татарском 

языке, краткое представление России и Республики Татарстан (основные национальные праздники, наиболее известные 

достопримечательности, традиции в проведении досуга и питании), кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и 

Республики Татарстан (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

64.6.10. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной догадки, умение переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, использование при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

64.7. Содержание обучения в 6 классе. 

64.7.1. Тематическое содержание речи. 

64.7.1.1. Мир моего «Я». 

Помощь родителям. Общение с друзьями. Описание внешности и характера человека. 

64.7.1.2. Мир вокруг меня. 

Школьная жизнь. Книга – источник знаний. Мир Интернета. 

64.7.1.3. Мир моих увлечений. 

Наши увлечения. Здоровье и спорт. Посещение кружков. Экскурсии. Походы. Виды отдыха. 

64.7.1.4. Моя Родина. 

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 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. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из научно-популярного текста, рассказ, диалог 

(беседа). 

64.7.3.2. Графика. Орфография. Пунктуация. 

Правильное написание изученных слов, правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении, обращении, при вводных словах, пунктуационно 

правильное, соответствующее нормам татарского речевого этикета оформление электронного сообщения личного характера. 

64.7.3.3. Лексика. 



Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 600 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 6 класса, включая 500 

лексических единиц, усвоенных в 1-5 классах; слов-названий предметов, их признаков, действий предметов, заимствованных 

слов, синонимов и антонимов изученных слов, производных (сыйныфташ, дуслык), парных (әти-әни), сложных (даруханә), 

составных (җир җиләге) слов. 

64.7.3.4. Морфология. Синтаксис. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций татарского языка: личные местоимения множественного числа в притяжательном, направительном падежах (безне 

– безгә, сезнең – сезгә, аларның – аларга), производные имена существительные с аффиксами -лык (-лек), -даш (-дәш), -таш (-

тәш) (дуслык, сыйныфташ), парные, сложные и составные имена существительные (әти-әни, бала-чага, даруханә, җир җиләге), 

производные имена прилагательные с аффиксами -гы (-ге), -кы (-ке) (җәйге, кышкы), глаголы прошедшего определённого и 

прошедшего неопределённого времени в утвердительной и отрицательной формах; глаголы будущего определённого времени I, 

II, III лица единственного и множественного числа в утвердительной и отрицательной формах, глаголы повелительного 

наклонения II лица единственного и множественного числа в утвердительной и отрицательной формах (бар! – барыгыз! – 

ба'рма! – ба'рмагыз!), конструкция «глагол повелительного наклонения II лица + частица әле» (булыш әле, әйтегез әле), 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. 

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 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. 

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 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. 

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. 

Тексты для чтения: беседа, отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, сказка, научно-популярные 

тексты, сообщение информационного характера, сообщение личного характера, объявление, кулинарный рецепт, 

стихотворение, несплошной текст (таблица). 

64.9.2.4. Письмо. 

Написание сообщений информационного характера: объявление, меню, электронное сообщение личного характера, 

написание тезисов (составление плана) к основному содержанию текста, краткое письменное изложение основного содержания 

прочитанного текста, письменное изложение своего отношения к поступкам героев, аргументируя своё мнение по нравственной 

проблеме прочитанного текста, письменная характеристика литературного персонажа. 

64.9.3. Языковые знания и навыки. 

64.9.3.1. Фонетика. 

Различение на слух и произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из научно-популярного текста, рассказ, диалог 

(беседа). 



64.9.3.2. Графика. Орфография. Пунктуация. 

Правильное написание изученных слов, правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении, обращении, при вводных словах), пунктуационно 

правильное, соответствующее нормам татарского речевого этикета оформление электронного сообщения личного характера. 

64.9.3.3. Лексика. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 850 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 8 класса, включая 600 

лексических единиц, усвоенных в 1-7 классах, слов-названий предметов, их 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. 

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 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 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 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. 



64.11.1. В результате изучения государственного (татарского) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на татарском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на татарском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли государственного (татарского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию государственного (татарского) 

языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение к государственному 

(татарскому) языку, к достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 



ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на татарском 

языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 



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

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 



освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

64.11.2. В результате изучения государственного (татарского) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

64.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 



устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделённых критериев. 

64.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 



64.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

64.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать 

себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на татарском языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 



понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

64.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

64.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 



объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

64.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 



оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

64.11.3. Предметные результаты изучения государственного (татарского) языка. К концу обучения в 5 классе 

обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать звучащие не более 0,8 минуты несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова и неизученные языковые явления, с пониманием основного содержания или запрашиваемой информации; 

вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос) объёмом не менее 6–7 реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания 

речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них, с соблюдением норм речевого этикета; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, или характеристика, повествование, или сообщение) 

объёмом не менее 6–7 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания 

речи; 

передавать основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы объёмом не менее 6–7 фраз; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объёмом 130–140 слов, 

содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, с пониманием основного содержания, пониманием 

запрашиваемой информации, полным пониманием содержания; 

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию; 

выполнять письменные творческие задания; составлять личное письмо с использованием образца (объём сообщения – до 

30 слов); 

вести диалог-расспрос о членах семьи, об их местах работы и о профессиях родителей, проводить сообщение о своем 

участии в домашних делах, вести диалог-расспрос о семейных праздниках, попросить помощи в домашних делах, выражать 



свое согласие или несогласие выполнить работу, благодарить, хвалить за труд, оценивать качества человека по его участию в 

труде, приглашать гостей за стол, угощать их, вести диалог-расспрос о подарках, о любимых блюдах; 

вести диалог-расспрос о наличии и об отсутствии, о необходимости учебных принадлежностей, сообщать, спрашивать о 

расписании, о контрольных работах, об отметках, сообщать, спрашивать, о чем книга, рассказывать о своем друге (где и когда 

познакомились, какие черты характера, совместные интересы), вести диалог-расспрос о наличии и об отсутствии четвероногих 

друзей, о кличках, об их поводках, рассказывать о правилах поведения в общественном транспорте, на дороге; 

вести диалог-расспрос о соблюдении режима дня, о занятиях физической культурой на досуге, приглашать друзей на 

игры; 

кратко представлять Россию и Республику Татарстан (основные национальные праздники, наиболее известные 

достопримечательности, традиции в проведении досуга и другое), кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и 

Республики Татарстан (учёных, писателях, поэтах, спортсменах), вести диалог-расспрос о природе родного края, о празднике 

Сабантуй. 

64.11.4. Предметные результаты изучения государственного (татарского) языка. К концу обучения в 6 классе 

обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать звучащие не более 0,9 минуты несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова и неизученные языковые явления, с пониманием основного содержания или запрашиваемой информации; 

вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями) объёмом не менее 7–8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 

вербальными и (или) невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, или характеристика, повествование, или сообщение) 

объёмом не менее 7–8 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания 

речи; 

передавать основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы объёмом не менее 7–8 фраз; 



читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объёмом 150–160 слов, 

содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, с пониманием основного содержания, пониманием 

запрашиваемой информации, полным пониманием содержания; 

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию; составлять 

личное письмо с использованием и без использования образца (объём сообщения – до 40 слов); 

вести комбинированный диалог (сообщение о помощи в домашних делах, согласии или несогласии выполнить работу), 

благодарить, хвалить за помощь, вести диалог-расспрос с друзьями о возрасте, о месте проживания, об учебе, о любимых 

предметах, занятиях, кинофильмах, телепередачах, оценивать черты характера героев произведений по их поступкам, по их 

отношению к дружбе; 

вести диалог-расспрос о школе, о школьных занятиях, об отношениях к учебе и о достижениях в учебе, сообщать 

сведения о книгах, составлять диалог-побуждение о посещении библиотеки, чтении книг в Интернете, уточнять у библиотекаря 

наличие нужной книги, автора, содержание книги, вести диалог-расспрос о телепередачах, вести диалог-обмен мнениями о роли 

Интернета в жизни; 

рассказывать о своих увлечениях и посещении кружков, предлагать другу поиграть в шахматы (в шашки), убедить 

записаться в шахматный кружок, вести диалог-расспрос о популярных видах спорта, о своем участии в летних, зимних видах 

спорта, о влиянии на здоровье занятий физической культурой, вести диалог-обмен мнениями об экскурсиях, о походах, о 

проведении каникул; 

вести диалог-расспрос о дружбе народов Татарстана, вести диалог-обмен мнениями о достопримечательностях Казани, 

давать краткую информацию о выдающихся представителях татарского народа, вести диалог-обмен мнениями о содержании 

прочитанных произведений, правильно произносить загадки, скороговорки, считалочки, пословицы. 

64.11.5. Предметные результаты изучения государственного (татарского) языка. К концу обучения в 7 классе 

обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать звучащие не более 1 минуты несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова и неизученные языковые явления, с пониманием основного содержания или запрашиваемой информации; 



вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями) объёмом не менее 8–9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 

вербальными и (или) невербальными опорами или без них, с соблюдением норм речевого этикета; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, или характеристика, повествование, или сообщение, 

рассуждение) объёмом не менее 8–9 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического 

содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы объёмом не менее 8–9 фраз; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объёмом 180–200 слов, 

содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, с пониманием основного содержания, пониманием 

запрашиваемой информации, полным пониманием содержания; 

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию; 

выполнять письменные творческие задания; 

составлять личное письмо с использованием и без использования образца (объём сообщения – до 60 слов); 

вести комбинированный диалог о свободном времени, об отдыхе, об увлечениях, о посещении музеев, театров, концертов, 

о походах, вести диалог-обмен мнениями о здоровом образе жизни (о режиме труда и отдыха, о сбалансированном питании), 

вести диалог-рассуждение о взаимоотношениях старших и младших в семье, аргументировать свои суждения о необходимости 

уважительного отношения к старшим; 

вести диалог-обмен мнениями об экскурсиях, о походах, путешествиях, о проведении каникул; 

вести диалог-обмен мнениями о новостях в школе, о новых предметах, вести диалог о необходимых качествах для 

хорошей учебы, о самообразовании через Интернет, рассуждать о роли режима дня, о самоорганизованности, убеждать друга в 

необходимости серьезного отношения к учебе; 



сообщать о географическом положении, климате, природе Татарстана, вести диалог-обмен мнениями о 

достопримечательностях Казани, давать краткую информацию о выдающихся представителях татарского народа, обсуждать 

содержание прочитанных произведений, высказывать свое мнение. 

64.11.6. Предметные результаты изучения государственного (татарского) языка. К концу обучения в 8 классе 

обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать звучащие не более 1,2 минуты несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова и неизученные языковые явления, с пониманием основного содержания или запрашиваемой информации; 

вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями) объёмом не менее 9–10 реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 

вербальными и (или) невербальными опорами или без них, с соблюдением норм речевого этикета; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, или характеристика, повествование, или сообщение, 

рассуждение) объёмом не менее 9–10 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического 

содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного или прослушанного текста, представлять результаты выполненной 

проектной работы объёмом не менее 9–10 фраз; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объёмом до 200–250 слов, 

содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, с пониманием основного содержания, пониманием 

запрашиваемой информации, полным пониманием содержания; 

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию; 

составлять личное письмо с использованием и без использования образца (объём сообщения – до 70 слов); 

вести диалог-обмен мнениями о правилах общения, аргументировать свои суждения о поведении сверстников в разных 

ситуациях общения, вести диалог-расспрос об отдыхе, о совместных делах, о любимых занятиях и путешествиях; 



рассказывать о празднике в школе, о новостях в школьной жизни, рассуждать о секретах успешной учебы, вести 

комбинированный диалог о правильном планировании, о распределении своего времени, вести диалог-обмен мнениями о пользе 

природы, рассуждать о проблемах окружающей среды, о влиянии человека на окружающую среду; 

вести комбинированный диалог о выходных днях, о местах отдыха (кино, театр, парк, кафе), вести диалог-расспрос о 

любимых фильмах, об их героях, о любимой музыке, рассказывать о своем кумире, вести диалог-обмен мнениями о моде, 

стилях одежды, о дизайне, о здоровом питании; 

сообщать о географическом положении, климате, природе Татарстана, вести комбинированный диалог о 

достопримечательностях городов, музеях, театрах, местах отдыха, видных представителях татарского народа. 

64.11.7. Предметные результаты изучения государственного (татарского) языка. К концу обучения в 9 классе 

обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать звучащие не более 1,2 минуты несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова и неизученные языковые явления, с пониманием основного содержания или запрашиваемой информации; 

вести комбинированный диалог или диалог-обмен мнениями в стандартных ситуациях общения объёмом не менее 10–11 

реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными 

опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, или характеристика, повествование, или сообщение, 

рассуждение) объёмом не менее 10–11 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического 

содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного или прослушанного текста, представлять результаты выполненной 

проектной работы объёмом не менее 10–11 фраз; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объёмом до 250–300 слов, 

содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, с пониманием основного содержания, пониманием 

запрашиваемой информации, полным пониманием содержания, составлять личное письмо с использованием и без 

использования образца (объём сообщения – до 80 слов), выполнять письменные творческие задания; 



вести диалог-обмен мнениями о здоровом образе жизни (о режиме труда и отдыха, о рационе здорового питания), 

аргументировать суждения о негативном влиянии на здоровье вредных привычек, вести диалог-обмен мнениями об управлении 

собственными эмоциями; 

вести диалог-расспрос о достижениях в интересующих областях науки и техники, вести диалог-обмен мнениями об 

использовании новых информационных технологий в разных областях жизни, вести комбинированный диалог о мире онлайн-

общения; 

вести комбинированный диалог о проблемах выбора профессии, о востребованных профессиях, об учебных заведениях, 

аргументировать свои суждения о необходимости правильного выбора будущей профессии; 

вести комбинированный диалог о достижениях в области экономики, культуры, спорта, сообщать о выдающихся 

представителях культуры и искусства татарского народа, вести комбинированный диалог о защитниках Отечества, о земляках-

героях Советского Союза, о подвиге Мусы Джалиля и джалиловцах, о 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. 

Изучение родного (тувинского) языка расширяет общий кругозор обучающихся, развивает их творческие способности, 

повышает интерес к получению знаний, совершенствует нравственную и коммуникативную культуру, обладает значительным 

воспитательным потенциалом, формирует у обучающихся чувство патриотизма, любовь к родному краю. В процессе изучения 

родного языка у обучающихся вырабатываются уважительное отношение к культуре своего народа, толерантность к 

представителям других наций и их культуре. 

65.5.2. В содержании программы по родному (тувинскому) языку выделяются следующие содержательные линии: «Язык, 

общие сведения о языке»; «Разделы науки о языке» (фонетика и орфоэпия, графика, орфография, лексикология и фразеология, 

морфемика и словообразование, морфология, синтаксис и пунктуация); «Речь, речевое общение и культура речи». 

Содержательные линии тесно взаимосвязаны, определяют предмет обучения и его структуру. 

65.5.3. Изучение родного (тувинского) языка направлено на достижение следующих целей: 

совершенствование видов речевой деятельности, коммуникативных умений и культуры речи на тувинском языке; 

расширение знаний о специфике тувинского языка, основных языковых единицах в соответствии с разделами науки о 

языке, об основных нормах тувинского литературного языка; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса обучающихся; расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств; 

формирование отношения к тувинскому языку как духовному наследию своего народа, ответственности за его изучение, 

сохранение и развитие, формирование российской гражданской идентичности в поликультурном обществе. 



65.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (тувинского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов 

(2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе –68 часов (2 часа в 

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

65.6. Содержание обучения в 5 классе. 

65.6.1. Язык, общие сведения о языке. 

Язык как средство общения. Родной язык – основа существования народа. Значимость изучения тувинского языка. 

65.6.2. Разделы науки о языке. 

Лингвистика и ее основные разделы. 

Основные единицы тувинского языка, их признаки и особенности употребления в речи. 

Типы речи (повествование, описание и рассуждение). 

65.6.2.1. Фонетика и орфоэпия. 

Фонетика как раздел науки о языке. 

Фонема как единица языка. 

Артикуляция звуков. 

Смыслоразличительные функции звуков. 

Система гласных звуков: гласные краткие, долгие, фарингализованные, гласные переднего ряда (мягкие), заднего 

(твёрдые), губные и негубные. 

Сингармонизм. 

Система согласных звуков: звонкие, глухие, сонорные, сильные, слабые. Чередование глухих и звонких согласных на 

морфемных швах. 

Транскрипция. 

Фонетический анализ слов. 

Слог и его виды (открытый и закрытый). 

Ударение в тувинском языке. Фиксированное ударение в тувинских словах. Единичные случаи несовпадения ударения. 



Понятие об орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи и постановки ударения. Интонация. 

65.6.2.2. Графика, орфография. 

Алфавит и его значение. История тувинского алфавита. Латинизированный тувинский алфавит. Тувинский алфавит на 

основе кириллицы. Значение письменности в жизни общества. 

Орфография как система правил правописания. Правила орфографии. 

Лингвистические словари. 

Правописание слов с сс, пп, мм, нн, кк, тт. 

Правописание слов с я, е, ё, ю. 

Правописание т-д, п-б в начале слова. 

Правописание слов с ъ и ь. 

65.6.2.3. Лексикология и фразеология. 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Табу и эвфемизмы. 

Лексика тувинского языка с точки зрения ее происхождения (общетюркская лексика и заимствования из монгольского, 

китайского, тибетского и русского, а также других языков). 

Лексика тувинского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные слова. Слова ограниченного 

употребления (диалектизмы, профессионализмы и термины, устаревшие слова, историзмы, архаизмы, неологизмы, 

жаргонизмы). 

Ономастика. Основные понятия ономастики (топонимы, антропонимы, этнонимы, зоонимы и космонимы). 

Толковый словарь тувинского языка. 

Лексический анализ слов. 



Фразеология как раздел лингвистики. Понятие о фразеологизмах. Основные признаки и значение фразеологизмов. 

Фразеологический словарь тувинского языка. 

65.6.2.4. Синтаксис. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел науки о языке. 

Пунктуация как система правил постановки знаков препинания. Знаки препинания, их функции. 

Понятие словосочетания. Главные и зависимые слова в словосочетании. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Грамматическая основа предложения. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, 

осложнённые и неосложнённые, полные и неполные). 

Логическое ударение в простом предложении. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

65.6.3. Речь, речевое общение и культура речи. 

Диалог. Диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями. 

Монолог: повествование, описание, рассуждение. 

65.7. Содержание обучения в 6 классе. 

65.7.1. Язык, общие сведения о языке. 

Язык как основное средство общения. 

Понятие о родственных языках и праязыке. Живые и мертвые языки. 

Тюркские языки. 

65.7.2. Разделы науки о языке. 

65.7.2.1. Морфемика и словообразование. 

Морфемика как раздел лингвистики. 



Морфемы тувинского языка. Состав слова. Корень слова. Однокоренные слова. Чередование глухих и звонких согласных 

в корне слова. 

Словообразование как раздел лингвистики. Основные способы образования слов: морфологический (аффиксальный), 

лексико-синтаксический (словосложение), аббревиация. 

Словообразующие аффиксы. Образование именных частей речи, глагола, наречий. 

Формообразующие аффиксы: уменьшительно-ласкательные аффиксы имени существительного, форм сравнения 

качественных имён прилагательных. 

Отрицательная форма глаголов, аффиксы форм глагола, обозначающие дополнительные значения. 

Словоизменительные аффиксы: аффиксы категории падежа, числа, лица имён существительных, числа, лица, времени 

глаголов. 

Основа слова: исходная и словообразующая. 

Морфемный разбор слова. 

65.7.2.2. Морфология. Морфология как раздел грамматики. Система частей речи в тувинском языке. Самостоятельные 

части речи. Служебные части речи. 

Имя существительное. Грамматическое значение имени существительного. Конкретные и абстрактные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Уменьшительно-ласкательные формы существительных и их образование. Правописание формообразующих морфем. 

Образование имён существительных (аффиксация, словосложение, аббревиация). 

Морфологические признаки имени существительного: формы числа, принадлежности. Падежные формы имён 

существительных, их основные грамматические значения, правописание падежных аффиксов. Синтаксическая роль имени 

существительного. Связь существительного с глаголом. 

Существительное в именительном падеже в роли обращения. 

Правописание грамматических форм слов, заимствованных из русского языка. 

Морфологический разбор имени существительного. 



Имя прилагательное. Грамматическое значение и морфологические признаки имени прилагательного. Образование имён 

прилагательных при помощи аффиксов -лыг, -зыг, -кыр, -кы и их фонетических вариантов, через словосложение (с дефисным 

или слитным написанием) и повторение слов. 

Лексико-семантические, тематические группы прилагательных. 

Качественные и относительные имена прилагательные. Формы сравнения качественных прилагательных: положительная 

форма (нейтральная), формы, выражающие ослабление и усиление качества, их значения. 

Производные и непроизводные прилагательные. 

Синтаксическая роль имён прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Имя числительное, его грамматическое значение и морфологические признаки. Структура имён числительных: простые, 

сложные и составные. 

Количественные и порядковые имена числительные. Собирательные, дробные, разделительные числительные, 

числительные приблизительного счёта и их правописание. 

Синтаксическая роль имён числительных. 

Роль имён числительных в образовании сложных слов и фразеологизмов. 

Слова, обозначающие единицы измерения в тувинском языке. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Местоимение. Грамматическое значение местоимения, морфологические признаки и синтаксическая роль. 

Разряды местоимений: личные, вопросительные, указательные, определительные, неопределённые. Правописание 

неопределённых местоимений. 

Склонение местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

65.7.3. Речь, речевое общение и культура речи. 

Особенности тувинского речевого этикета. 



Просмотровое, ознакомительное, изучающее чтение. Основная и подтекстовая информация. 

Воспроизведение (пересказ) прочитанного художественного текста в письменной форме. 

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

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

65.8. Содержание обучения в 7 классе. 

65.8.1. Язык, общие сведения о языке. 

Тувинский язык – государственный язык Республики Тыва. Значение и функции тувинского языка. Тувинский язык и 

культура народа. 

65.8.2. Разделы науки о языке. 

65.8.2.1. Морфология. 

Глагол: грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Лексико-семантические группы 

глаголов. 

Состав глагола. Образование сложных и составных глаголов и их правописание. 

Положительные и отрицательные формы глагола. 

Начальная форма глагола. 

Особенности формообразующих аффиксов глагола в тувинском языке, их правописание. 

Причастие прошедшего и будущего времени. Причастие будущего ожидаемого времени. Причастный оборот, 

синтаксическая роль в качестве определения и обстоятельства. 

Морфологический разбор причастий. 

Деепричастие как неизменяемая форма глагола. Грамматическое значение и морфологические признаки, синтаксическая 

роль деепричастий. Типы деепричастий в тувинском языке: слитное, соединительное, прошедшее, отрицательное, 

сопроводительное, предельное. Деепричастный оборот. 

Морфологический разбор деепричастий. 



Наклонение и его формы. Аффиксы наклонений, времен изъявительного наклонения глагола (прошедшее время: 

давнопрошедшее, недавно прошедшее и фактическое прошедшее, подтверждающее прошедшее, настоящее время: 

определённое, и неопределённое, будущее время и будущее ожидаемое время), отрицательной формы глагола, также аффиксы, 

обозначающие дополнительное значение глаголов. Времена глагола в изъявительном наклонении. 

Синтаксические функции глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Наречие: грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Отличие наречий от других частей 

речи. Наречия времени, места, цели, причины, способа действия, меры и их синтаксическая роль. 

Образование наречий и их правописание. 

Морфологический разбор наречия. 

Подражательные слова как особая часть речи, общее значение. Разновидности подражательных слов: шумо-, звуко- и 

образоподражательные слова, выражающие различные чувства человека. Образование подражательных слов. Роль 

подражательных слов в словообразовании. 

Синтаксическая роль подражательных слов в составе глагола. 

Морфологический разбор подражательных слов. 

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. 

Понятие словосочетания. Главное и зависимое слово в словосочетании. Способы связи слов в словосочетании: 

управление, притяжание, примыкание. Простые и сложные словосочетания. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Предложение. Порядок слов в тувинском предложении. 

Двусоставные и односоставные предложения. 

Понятие о грамматической основе предложения. Подлежащее. Сказуемое. Виды сказуемого. Модальные слова в составе 

сказуемого. 

Распространённые и нераспространённые предложения. 



Второстепенные члены предложения. Дополнение, его виды дополнений. 

Определение и приложение. 

Обстоятельство, виды обстоятельств. 

Односоставные и двусоставные предложения. Виды односоставных предложений. Синтаксический разбор односоставного 

предложения. 

Полные и неполные предложения. Употребление неполных предложений в беседе (диалоге) и в составе сложных 

предложений. 

Однородные члены предложения. Выражение однородных членов предложения при помощи различных частей речи. 

Разные члены предложения в роли однородных. Способы связи однородных членов: интонация перечисления, сочинительные 

союзы. Знаки препинания при однородных членах. Обобщающие слова при однородных членах. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обращение. Распространённые и нераспространённые обращения. Интонация обращения: перед предложением, в 

середине и в конце предложения. Обособление обращений. 

Вводные слова и вставные конструкции. Знаки препинания и роль интонации в предложениях с вводными словами и 

вставными конструкциями. 

Простые осложнённые предложения. Предложения, осложнённые однородными членами. 

Предложения с обособленными членами. 

Обособление определений и приложений, знаки препинания. 

Осложнение предложений причастными, деепричастными, сравнительными оборотами, знаки препинания при них. 

Осложнение предложений нераспространёнными и распространёнными обращениями. 

Осложнение предложений вводными словами и вставными конструкциями. 

Синтаксический разбор предложения осложнённой структуры. 

65.9.3. Речь, речевое общение и культура речи. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным сообщением. 



Диалог. 

65.10. Содержание обучения в 9 классе. 

65.10.1. Язык, общие сведения о языке. 

Взаимосвязь тувинского языка с культурой и историей народа. 

Значение тувинского языка, его функции. 

Петроглифы. Иероглифы. Орхоно-енисейская письменность тюрков. Руническое письмо. Тибетская и старомонгольская 

письменные системы и тувинский язык. 

Определение значения слов с этнокультурным компонентом по словарю и по контексту. 

Исследователи тувинского языка. 

Формы функционирования современного тувинского языка: литературный язык (книжный, нейтральный, разговорный), 

нелитературные разновидности языка (диалекты, просторечие, жаргоны). 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь, слова автора, пунктуация при них. Цитата. Роль конструкций с 

прямой речью и цитатами при создании текста. 

65.10.2. Разделы науки о языке. 

65.10.2.1. Синтаксис и пунктуация. 

Понятие о сложном предложении, его отличие от простого предложения. Классификация сложных предложений: 

бессоюзные и союзные. 

Бессоюзное сложное предложение. Связь частей сложного предложения с помощью интонации. 

Способы связи частей сложного предложения с помощью союзов и союзных слов. 

Сложносочинённые предложения. Средства связи частей сложносочинённых предложений. Знаки препинания в 

сложносочинённых предложениях. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённые предложения. Главная и придаточная части сложноподчинённого предложения, средства их связи. 

Виды придаточных частей сложноподчинённых предложений. Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 



Сложная синтаксическая конструкция, синтаксические отношения между её частями. Знаки препинания в сложных 

синтаксических конструкциях. Синтаксический разбор сложных синтаксических конструкций. 

Понятие о тексте. Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи 

предложений и частей текста. Абзац. Структура текста. План текста. Тезисы. Аннотация. Конспект. 

65.10.2.2. Стилистика. 

Функциональные разновидности языка. 

Книжный стиль. Разговорный стиль. Нейтральные с точки зрения стиля слова, формы, предложения. Разновидности 

книжного стиля. 

Жанры научного стиля, публицистического стиля, официально-делового стиля. Жанры разговорной речи. 

Язык художественной литературы и его особенности. 

Синонимика как основа стилистики. Лексические синонимы. Грамматические синонимы. 

65.10.3. Речь, речевое общение и культура речи. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от темы и 

условий общения с использованием жизненного и читательского опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетных картин (в том 

числе сочинений-миниатюр). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. Соблюдение языковых норм 

(орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, пунктуационных) тувинского литературного языка в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 

65.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (тувинскому) языку на уровне основного общего 

образования. 

65.11.1. В результате изучения родного (тувинского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 



1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном (тувинском) 

языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на родном (тувинском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли родного (тувинского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного (тувинского) языка, к истории и 

культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение к родному (тувинскому) языку, к 

достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 



осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(тувинском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

6) трудового воспитания: 



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

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 



освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

65.11.2. В результате изучения родного (тувинского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

65.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 



устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделённых критериев. 

65.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 



65.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

65.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать 

себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(тувинском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 



понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

65.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

65.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 



объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

65.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 



оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

65.11.3. Предметные результаты изучения родного (тувинского) языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится: 

определять тувинский язык как средство общения, понимать значимость его изучения; 

ориентироваться в основных разделах лингвистики; 

характеризовать основные единицы системы тувинского языка; 

давать характеристику основным типам речи; 

определять термины «фонетика» и «орфоэпия»; 

объяснять смыслоразличительную роль звуков, объяснять, что такое фонема; 

объяснять знаки транскрипции и диакритические знаки при написании слов, проводить транскрипцию и фонетический 

разбор слов; 

характеризовать систему тувинских гласных звуков (гласные краткие, долгие, фарингализованные, гласные переднего 

ряда (мягкие) и заднего ряда (твёрдые), губные и негубные); 

характеризовать систему тувинских согласных звуков (звонкие, глухие, сонорные, сильные, слабые, сверхслабые); 

объяснять случаи несоответствия гармонии гласных; 

анализировать звуко-буквенный состав слов; 

объяснять закон сингармонизма, приводить примеры; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения орфоэпических норм; 

описывать основные этапы истории тувинского языка; 

определять разницу между латинизированным тувинским алфавитом и тувинским алфавитом на основе кириллицы; 

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; 

находить в тексте простое предложение, приводить примеры простых распространённых и нераспространённых 

предложений; 

определять виды предложений по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, восклицательное) и по 

эмоциональной окраске (восклицательное, невосклицательное); 

проводить полный синтаксический разбор, определять, какими частями речи выражены главные члены предложения; 



различать устную и письменную, диалогическую и монологическую речь; 

развивать собственную речь в процессе написания сочинений (повествование, рассуждение), составлять устный диалог 

(диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями), строить монолог (повествование, описание, рассуждение); 

соблюдать нормы речевого поведения в разных ситуациях. 

65.11.4. Предметные результаты изучения родного (тувинского) языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся 

научится: 

объяснять понятие языкового родства, перечислять тюркские языки; 

объяснять разницу между живыми и мертвыми языками; 

определять морфемику и словообразование как раздел лингвистики; 

определять состав слова, выделять морфемы (корень слова, аффиксы, основу слова), проводить морфемный разбор слова; 

применять на практике правило чередования глухих и звонких согласных в корне слова; 

определять способы словообразования; 

образовывать именные части речи с помощью аффиксов; 

определять словоизменительные аффиксы (аффиксы категории падежа, числа, принадлежности имён существительных, 

числа, лица, времени глаголов); 

определять формообразующие аффиксы (уменьшительно-ласкательные аффиксы имени существительного, аффиксы 

форм сравнения качественных имён прилагательных, аффиксы отрицательной формы глагола, аффиксы форм глагола, несущие 

дополнительные значения), объяснять употребление аффиксов -лыг, -зыг, -кыр, -кы (и их фонетических вариантов) в 

образовании имён прилагательных; 

выделять основу слова, определять вид основы (исходная или словообразующая); 

определять основные понятия морфологии, распознавать самостоятельные части речи (существительное, прилагательное, 

числительное, местоимение) по грамматическому значению и морфологическим признакам; 

определять конкретные и абстрактные имена существительные; 

образовывать уменьшительно-ласкательные формы существительных; 



склонять существительные и прилагательные; 

определять синтаксическую роль имени существительного; 

объяснять связь существительного с глаголом; 

использовать существительные именительного падежа в роли обращения и подлежащего; 

различать простые, сложные и составные имена существительные; 

образовывать прилагательные от существительных; 

определять и употреблять в речи производные и непроизводные, качественные и относительные прилагательные; 

определять формы сравнения качественных прилагательных (положительная (нейтральная) форма, формы, выражающие 

ослабление и усиление качества, их значения); 

образовывать прилагательные с помощью аффиксов -лыг, -зыг, -кыр, -кы; 

определять грамматические и морфологические признаки имён числительных, различать, правильно произносить и писать 

простые, сложные и составные числительные, количественные и порядковые числительные, собирательные, дробные, 

разделительные числительные, числительные приблизительного счёта, объяснять роль числительных в образовании сложных 

слов и фразеологизмов, образовывать сложные слова и фразеологизмы; 

правильно употреблять слова, обозначающие единицы измерения в тувинском языке; 

определять синтаксическую роль существительных, прилагательных, числительных, местоимений; 

проводить морфологический разбор именных частей речи; 

характеризовать местоимение как часть речи, определять разряды местоимений (личные, вопросительные, указательные, 

определительные, неопределённые), склонять местоимения; 

правильно употреблять местоимения в устной и письменной речи; 

выполнять морфологический разбор местоимений; 

соблюдать лексические нормы тувинского литературного языка; 

понимать основную и подтекстовую информацию; 

осуществлять просмотровое, ознакомительное и изучающее чтение; 



воспроизводить прочитанный художественный текст в письменной форме (краткий письменный пересказ); 

создавать устные и письменные монологические, а также устные диалогические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом цели и ситуации общения. 

65.11.5. Предметные результаты изучения родного (тувинского) языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся 

научится: 

объяснять функции, статус и роль тувинского языка в Республике Тыва, рассуждать о взаимосвязи тувинского языка с 

культурой народа; 

определять глагол как часть речи, характеризовать морфологические признаки и синтаксическую роль глагола; 

определять простые, сложные и составные глаголы, положительные и отрицательные формы глагола, начальную форму 

глагола, образовывать и объяснять способы образования сложных и составных глаголов, образовывать глаголы с помощью 

аффиксов; 

выделять глагольные формы причастия и деепричастия, определять грамматическое значение, характеризовать 

морфологические признаки, синтаксическую роль причастий и деепричастий; 

определять время причастий (прошедшее, будущее, будущее ожидаемое); 

различать деепричастия тувинского языка: слитное, соединительное, прошедшее, отрицательное, сопроводительное, 

предельное; 

определять, находить в тексте, обособлять причастные и деепричастные обороты, определять синтаксическую роль 

причастных и деепричастных оборотов; 

проводить морфологический разбор причастий, деепричастий; 

определять наклонение глаголов: изъявительное, повелительное (желательное), условное, желательно-согласительное, 

предельное; 

распознавать аффиксы наклонений глагола, времен изъявительного наклонения (прошедшее время: давнопрошедшее, 

недавно прошедшее и фактическое прошедшее, подтверждающее прошедшее, настоящее время: определённое, и 



неопределённое, будущее время и будущее ожидаемое время), отрицательной формы глагола, также аффиксы, обозначающие 

дополнительное значение глаголов; 

определять времена изъявительного наклонения: прошедшее время (давнопрошедшее, недавно прошедшее и фактическое 

прошедшее, подтверждающее прошедшее), настоящее время (определённое, неопределённое), будущее время (будущее 

ожидаемое время); 

характеризовать наречие как часть речи; определять разряды наречий (времени, места, цели, причины, способа действия, 

меры); 

образовывать наречия (в том числе от других частей речи) и правильно их писать; 

различать подражательные слова, объяснять их значение, распознавать разновидности подражательных слов, 

образовывать подражательные слова, образовывать с помощью подражательных слов составные глаголы, определять роль 

подражательных слов в словообразовании, а также их синтаксическую роль; 

различать послелоги и служебные имена, определять грамматические функции послелогов, строить сравнительные 

обороты с послелогами дег и ышкаш, различать послелог и союз биле; 

распознавать союзы, различать сочинительные и подчинительные союзы, разряды сочинительных союзов, использовать 

синонимичные союзы; 

распознавать частицы и использовать их в речи, различать разряды частиц по значению (вопроса, утверждения, сомнения, 

усиления или различения, предположения), употреблять синонимичные частицы; 

проводить морфологический разбор подражательных слов, послелогов, частиц; 

распознавать междометия, различать виды междометий, определять логическое ударение в предложениях с 

междометиями, правильно ставить знаки препинания в предложениях с междометиями; 

развивать собственную речь через написание сочинений (передавать свои воспоминания в сочинениях-повествованиях, 

писать сочинения-описания по картине, размышлять над заданной проблемной темой и высказывать своё мнение в сочинении-

рассуждении); 

определять тему и основную мысль текста, составлять подробный и краткий план текста; 



извлекать из источников и систематизировать материал на определённую тему; 

соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

65.11.6. Предметные результаты изучения родного (тувинского) языка. К концу обучения в 8 классе обучающийся 

научится: 

оценивать роль родного языка в жизни каждого народа; 

различать язык устного народного творчества и язык художественной литературы; 

определять способ связи слов в словосочетании (управление, притяжание, примыкание), проводить синтаксический 

разбор словосочетания; 

строить предложение, учитывая правильный порядок слов; 

распознавать главные члены предложения; 

различать двусоставные и односоставные предложения; 

различать и называть виды сказуемого (простое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое, составное 

именное сказуемое), распознавать модальные слова в составе сказуемого; 

распознавать второстепенные члены предложения: дополнение (прямое и косвенное), определение, приложение, 

обстоятельство (места, времени, причины, цели, образа действия); 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

различать виды односоставных предложений (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, назывные), 

образовывать односоставные предложения; 

различать полные и неполные предложения; 

употреблять в речи слова-предложения; 

распознавать и различать однородные члены, обособленные члены, причастные, деепричастные и сравнительные 

обороты, обращения, вводные слова, вставные конструкции, определять средства связи однородных членов (интонационное и 

союзное соединение с помощью сочинительных союзов болгаш (и), база (и), биле (и); 

находить обобщающие слова при однородных членах предложения; 



определять однородные и неоднородные определения; 

выделять нераспространённое и распространённое обращение в предложении; 

различать вводные слова и вводные конструкции; 

определять осложнённые и неосложнённые предложения, различать осложнённые предложения по характеру 

осложняющих конструкций, соблюдать правила пунктуации в осложнённых предложениях; 

различать виды обособленных второстепенных членов предложения; 

проводить синтаксический разбор предложения; 

составлять монологи и диалоги разных типов, выступать с научным сообщением. 

65.11.7. Предметные результаты изучения родного (тувинского) языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится: 

определять значение и функции тувинского языка; 

различать петроглифы, иероглифы, характеризовать орхоно-енисейскую письменность тюрков и руническое письмо, 

тибетскую и старомонгольскую письменные системы; 

определять значение слов с этнокультурным компонентом по словарю и по контексту; 

находить информацию об исследователях тувинского языка; 

определять способы передачи чужой речи (прямая и косвенная речь, слова автора), соблюдать правила пунктуации при 

прямой и косвенной речи, цитировании, распознавать чужую речь в тексте; 

употреблять цитаты в устной и письменной речи; 

определять вид синтаксической связи в словосочетании и предложении; 

распознавать сложное предложение и отличать его от простого предложения, различать средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения (аффиксы, союзы, союзные слова, послелоги, служебные 

слова, частицы, интонация); 

определять и характеризовать бессоюзные сложные предложения; 



различать сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, определять средства связи частей сложносочинённых 

и сложноподчинённых предложений, образовывать и употреблять в речи сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения; 

определять главную и придаточную части в сложноподчинённом предложении, определять и различать виды 

придаточных предложений; 

распознавать сложную синтаксическую конструкцию, различать синтаксические отношения между частями 

синтаксической конструкции; 

проводить синтаксический разбор сложного предложения и сложной синтаксической конструкции; 

расставлять знаки препинания в осложнённом, сложном предложении, в предложениях с прямой речью и цитированием; 

различать условия употребления тире и дефиса; 

анализировать текст с точки зрения его темы, идеи, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

(описание, повествование, рассуждение); 

делить текст на смысловые части, выделять микротемы, основную мысль текста, составлять план текста (простой, 

сложный, тезисный), конспект, аннотацию; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра, соблюдая нормы построения (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме); 

оценивать и редактировать письменное речевое высказывание с учётом требований к построению связного текста; 

владеть правилами построения монолога, диалога, полилога; 

различать тексты разговорного, научного, публицистического, официально-делового и художественного стилей, 

различать особенности разговорной речи, языка художественной литературы и других функциональных разновидностей речи; 

создавать письменные тексты разных стилей, жанров и типов речи; 

различать лексические и грамматические синонимы; 

соблюдать языковые нормы (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, пунктуационные) тувинского 

литературного языка в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 



оценивать собственные и чужие речевые высказывания с точки зрения их соответствия коммуникативным требованиям, 

языковым нормам, выступать с небольшим сообщением, докладом, рефератом. 

66. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (удмуртский) язык». 

66.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (удмуртский) язык» (предметная область «Родной 

язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родному (удмуртскому) языку, родной (удмуртский) язык, 

удмуртский язык) разработана для обучающихся, владеющих родным (удмуртским) языком, и включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному (удмуртскому) языку. 

66.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (удмуртского) языка, место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

66.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе на уровне основного общего образования. 

66.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (удмуртскому) языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные результаты 

за каждый год обучения. 

66.5. Пояснительная записка. 

66.5.1. Программа по родному (удмуртскому) языку разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

Удмуртский язык – национальный язык удмуртского народа и наряду с русским языком является государственным 

языком Удмуртской Республики. Освоение родного (удмуртского) языка направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Программа по родному (удмуртскому) языку направлена на формирование коммуникативной компетентности и 

функциональной грамотности как интегративного умения читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных 

форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является ключевым направлением программы по родному (удмуртскому) 



языку. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в 

содержании обучения. Включённость учебного предмета «Родной (удмуртский) язык» в систему основного общего образования 

обеспечивается содержательными связями с другими гуманитарными дисциплинами («Родная (удмуртская) литература», 

«Русский язык» и другие). 

66.5.2. В содержании программы по родному (удмуртскому) языку выделяются следующие содержательные линии: 

«Общие сведения о языке», «Язык. Речь. Речевая деятельность», «Текст», «Система языка», «Язык и культура». В учебном 

процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы.  

При изучении тематических разделов каждой содержательной линии обучающиеся получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, совершенствуют виды речевой деятельности. 

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. 

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. 

Слово, словосочетание и предложение, их различия (повторение). Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание и его признаки. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Подлежащее и средства его 

выражения. Сказуемое и средства его выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Дополнение и типичные средства его 

выражения. Определение и типичные средства его выражения. Обстоятельство и типичные средства его выражения. 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Предложения с однородными членами (без союзов, с союзами но (и, но), яке (или), оло (или). Предложения с 

обобщающим словом при однородных членах. Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, союзами но (и, но), яке (или), оло (или). 

Предложения с обращением. Обращение и средства его выражения. Пунктуационное оформление предложений с 

обращениями. 

Синтаксический разбор простого предложения. 



Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Сложные предложения, 

состоящие из частей, связанных союзами но (но, а), ке (если), ке но (даже если), нош (а), шуыса (что). 

Предложения с прямой речью. Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

66.6.4.2. Лексика. 

Лексика. Лексикология как раздел лингвистики. Лексическое значение слова. Слова однозначные и многозначные. Слова 

с прямым и переносным значением. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

66.6.4.3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 

Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие, глухие и звонкие согласные. 

Слог. Ударение. Основные свойства ударения в удмуртском языке. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные орфоэпические нормы в удмуртском языке. 

Графика как раздел лингвистики. Звуки и буквы (повторение). Алфавит. Соотношение звука и буквы. Состав удмуртского 

алфавита, названия букв. Обозначение при письме твёрдости и мягкости согласных. 

Фонетический разбор слова. 

Орфография как раздел лингвистики. Понятие «орфограмма». Правописание слов с мягкими согласными. Правописание 

букв ӥ и э. Правописание букв е, ё, ю, я. Правописание й. Правописание разделительных ъ и ь. Правописание аффрикат ӝ, ӟ, ӵ. 

Правописание сочетаний дӟ, тч, дс, тс. 

66.6.4.4. Морфемика. Словообразование. 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Состав слова: корень, суффикс, приставка (повторение изученного). Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Основа слова. Виды морфем в удмуртском языке: корень, приставка, суффикс. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. 

Суффикс. Формообразующие и словообразовательные суффиксы. 



Приставка (оло-, коть-, но-, не-, нено-). 

Правописание а, о, э и я, е, ё после основы слова, оканчивающуюся на гласный звук. 

Оглушение согласных в корнях слов, их правописание. 

Сложные слова. Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, сложение слов). 

Правописание сложных слов (слитное и дефисное). 

66.6.5. Язык и культура. 

Язык как отражение национальной культуры. 

Отражение в удмуртском языке удмуртской национальной и общероссийской культуры. 

66.7. Содержание обучения в 6 классе. 

66.7.1. Общие сведения о языке. 

Формы функционирования современного удмуртского языка: литературный язык, диалекты. 

66.7.2. Язык. Речь. Речевая деятельность. 

Язык и речевое общение. 

Устная и письменная речь (повторение). Информационная переработка текста. 

Речевая ситуация. Диалог и монолог. Виды речевой деятельности (повторение). Использование в речи языковых средств, 

речевых этикетных формул с учётом речевой ситуации. Участие в разных видах диалога: обмен мнениями, запрос информации, 

диалог-объяснение, диалог-побуждение. 

66.7.3. Текст. 

Текст и его основные признаки (обобщение изученного). 

Смысловые части текста и абзац. Информационная переработка текста: сложный план текста. 

Способы связи предложений и частей текста: последовательная и параллельная связь предложений. 

Типы речи: установление принадлежности текста к определенному функционально-смысловому типу речи 

(повествование, описание, рассуждение). Рассказ. 

Стили речи: разговорный стиль, книжный стиль, художественный стиль, научный стиль (общее представление). 



66.7.4. Система языка. 

66.7.4.1. Лексика. 

Лексика удмуртского языка с точки зрения её происхождения: исконно удмуртские и заимствованные слова. 

Лексика удмуртского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика и лексика ограниченного 

употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Лексика удмуртского языка с точки зрения принадлежности к пассивному и активному запасу: устаревшие слова, 

неологизмы. 

Словари удмуртского языка. 

66.7.4.2. Морфология. 

Морфология как раздел науки о языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

66.7.4.2.1. Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных: собственные и нарицательные, одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Существительные единственного и множественного числа. Изменение по числам имён существительных (в том числе 

имён существительных на -ея, -ия). 

Склонение имён существительных. Притяжательные существительные, их склонение. 

Словообразование имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных: слитное и дефисное написание. 

Употребление имён существительных в тексте. 

Морфологический анализ имени существительного. 

66.7.4.2.2. Имя прилагательное. 



Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного. 

Степени сравнения имён прилагательных. 

Имена прилагательные с выделительными суффиксами, их склонение в единственном и множественном числах. 

Словообразование имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных: слитное и дефисное написание. 

Имена прилагательные, заимствованные из русского языка, их правописание. 

Употребление имён прилагательных в тексте. 

Морфологический анализ имени прилагательного. 

66.7.4.2.3. Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён 

числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, составные числительные. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в тексте. 

Морфологический анализ имени прилагательного. 

66.7.4.2.4. Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. Роль 

местоимений в речи. 

Разряды местоимений: личные, вопросительно-относительные, отрицательные, неопределённые, указательные, 

притяжательные, определительные. 

Склонение местоимений. 



Морфологический анализ местоимения. 

66.7.4.2.5. Глагол. 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола. 

Неопределённая форма глагола (инфинитив). 

Возвратные глаголы. 

Глаголы однократного и многократного вида. 

Наклонения глагола: изъявительное, повелительное, условное. 

Спряжение глагола: первое и второе спряжение глагола. 

Отрицательные глаголы, их спряжение. 

Безличные глаголы. 

Вспомогательные глаголы. 

Словообразование глаголов. 

Употребление глаголов в тексте. 

Морфологический анализ глагола. 

66.7.5. Язык и культура. 

Речевой этикет как проявление взаимосвязи языка и культуры. Правила речевого этикета: устойчивые формулы речевого 

этикета (тау, ӟеч лу, вождэс эн вае и другие). Использование местоимений «ты» и «вы» в функции обращения в удмуртском 

речевом этикете. Формулы речевого этикета в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

66.8. Содержание обучения в 7 классе. 

66.8.1. Общие сведения о языке. 

Удмуртский язык – один из языков уральской языковой семьи. 

66.8.2. Язык. Речь. Речевая деятельность. 

Речь монологическая и диалогическая. Полилог (повторение). Создание монологических и диалогических высказываний 

на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной литературы. 



Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. Использование разных видов чтения с учётом 

поставленных целей. 

66.8.3. Текст. 

Текст. Типы текста (повторение). Структурные особенности текста-рассуждения, текста-описания. Ключевые слова 

текста. 

Стили речи: публицистический стиль, официально-деловой стиль (общее представление). 

66.8.4. Система языка. 

66.8.4.1. Лексика и фразеология. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение (общее представление). 

Использование лексических средств в соответствии с речевой ситуацией. 

66.8.4.2. Морфология. 

66.8.4.2.1. Причастие. 

Понятие о причастии. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. Образование причастий. 

Причастия с указательно-выделительными суффиксами. 

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

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. 

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. 

66.9.1. Общие сведения о языке. 

Удмуртский язык – один из финно-угорских языков. 

66.9.2. Язык. Речь. Речевая деятельность. 

Речь и речевая ситуация (повторение). Использование языковых средств в соответствии с речевой ситуацией. 



Виды речевой деятельности: говорение, слушание, чтение, письмо (повторение). Использование разных видов чтения для 

извлечения, обобщения информации с учётом поставленных целей. Выступление с сообщением публицистического стиля. 

66.9.3. Текст. 

Текст и его основные признаки (повторение). 

Средства связи предложений в тексте. 

Типы и стили речи (повторение). Жанры текстов различных стилей. 

66.9.4. Система языка. 

66.9.4.1. Лексика и фразеология. 

Лексические и грамматические омонимы. Омофоны. 

Синонимы (повторение). Использование синонимов в тексте. 

Фразеологизмы. Пословицы. Поговорки. Афоризмы. Крылатые слова. Использование в речи фразеологизмов, пословиц, 

поговорок. 

66.9.4.2. Синтаксис. 

Синтаксис как раздел грамматики. 

66.9.4.2.1. Словосочетание. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание, изафет. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

66.9.4.2.2. Простое предложение. 

Двусоставное предложение. 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, нераспространённые). 

66.9.4.2.3. Главные члены предложения. 

Подлежащее и средства его выражения. 

Сказуемое и его виды. Согласование сказуемого и подлежащего. Тире между подлежащим и сказуемым. 



66.9.4.2.4. Второстепенные члены предложения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения распространённые и нераспространённые. 

Приложение как особый вид определения. Приложения распространённые и нераспространённые. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа 

действия, меры и степени). 

66.9.4.2.5. Односоставные предложения. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, безличные. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

66.9.4.2.6. Предложения полные и неполные. 

Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. 

66.9.4.2.7. Предложения с однородными членами. 

Предложения с однородными членами. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Постановка знаков препинания в предложениях с однородными членами. 

66.9.4.2.8. Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями. 

Обращение. Вводные слова, словосочетания, предложения. Вставные конструкции. 

Постановка знаков препинания в предложениях с обращениями, вводными и вставными конструкциями. 

66.9.4.2.9. Предложения с обособленными второстепенными членами. 

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. 

Художественный стиль: сфера употребления, функции, языковые особенности. Сочетание элементов разных стилей речи 

в художественном произведении. 

Анализ текста с точки зрения отражения основных признаков, микротем и абзацев, способов и средств связи предложений 

в тексте. Анализ текста с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи, стилю речи. 

Информационная переработка текста. 

66.10.4. Система языка. 

66.10.4.1. Лексика фразеология. 

Словарный состав удмуртского языка (повторение). 



Использование лексических и фразеологических единиц в речи. 

66.10.4.2. Синтаксис. 

66.10.4.2.1. Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). Классификация сложных предложений. Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 

66.10.4.2.2. Сложносочинённое предложение. 

Понятие о сложносочинённом предложении. Средства связи частей сложносочинённого предложения: интонация и 

сочинительные союзы. 

Виды сложносочинённых предложений. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Постановка знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

Синтаксический анализ сложносочинённых предложений. 

66.10.4.2.3. Сложноподчинённое предложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения. 

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

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными: их структура, синтаксические средства связи 

главной и придаточной частей. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными: их структура, синтаксические средства связи 

главной и придаточной частей. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными (места, образа действия, степени, сравнения, 

времени, условия, причины, цели, уступки): их структура, синтаксические средства связи главной и придаточной частей. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособленными членами. 



Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и последовательное 

подчинение придаточных частей. 

Постановка знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический анализ сложноподчинённых предложений. 

66.10.4.2.4. Бессоюзное сложное предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический анализ бессоюзных сложных предложений. 

66.10.4.2.5. Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением, сочинением и бессоюзной связью, 

сочинением, подчинением и бессоюзной связью, подчинением и бессоюзной связью. 

Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

Синтаксический анализ сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

66.10.4.2.6. Способы передачи чужой речи. 

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

косвенной речью. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Способы включения цитат в высказывание. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью, косвенной речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

66.10.5. Язык и культура. 

Отражение в языке удмуртских народных традиций и обычаев. Выявление общего и специфического в языках и культурах 

удмуртского и других народов России, овладение культурой межнационального общения. 



66.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (удмуртскому) языку на уровне основного общего 

образования. 

66.11.1. В результате изучения родного (удмуртского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном (удмуртском) 

языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на родном (удмуртском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней, волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли родного (удмуртского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного (удмуртского) языка, к истории и 

культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение к родному (удмуртскому) языку, к 

достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 



3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 



(удмуртском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

6) трудового воспитания: 

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

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 



исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

66.11.2. В результате изучения родного (удмуртского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 



66.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

66.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой, оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 



самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

66.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

66.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 



воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения, выражать 

себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(удмуртском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

66.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 



66.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения, оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

66.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 



планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

66.11.3. Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится: 

66.11.3.1. Общие сведения о языке: 

характеризовать удмуртский язык как национальный язык удмуртского народа; 

высказываться о роли родного удмуртского языка в жизни общества и государства, в жизни человека; 

осознавать важность бережного отношения к родному языку. 

66.11.3.2. Язык. Речь. Речевая деятельность: 

характеризовать понятия «язык» и речь»; 

понимать коммуникативные цели говорящего в разных ситуациях общения, использовать в диалогической и 

монологической речи языковые средства, речевые этикетные формулы с учётом речевой ситуации; 

характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом; 

создавать устные и письменные монологические и дилогические высказывания разной коммуникативной направленности 

в соответствии с целями и ситуацией общения; 

понимать содержание прочитанных и прослушанных текстов различных функционально-смысловых типов речи: устно и 

письменно формулировать тему и основную мысль текста, устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 



соблюдать при письме нормы современного удмуртского литературного языка; пользоваться словарями удмуртского 

языка. 

66.11.3.3. Текст: 

распознавать основные признаки текста, делить текст на композиционно-смысловые части (абзацы), распознавать 

средства связи предложений и частей текста (повтор слова, местоимения, наречия, синонимы, союзы, однокоренные слова, 

глаголы с близким лексическим значением в одной и той же временной форме), применять эти знания при создании 

собственного текста (устного и письменного); 

распознавать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи: повествование, 

описание, рассуждение; 

проводить анализ композиционных особенностей, микротем и абзацев текста, способов и средств связи предложений в 

тексте (в рамках изученного); 

характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, основной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности), с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи; 

использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов речи в практике 

создания текста (в рамках изученного); 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта, сюжетную картину; 

работать с текстом: составлять план (назывной, тезисный, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме, подробно и сжато передавать содержание прочитанного или прослушанного текста (в том 

числе с изменением лица рассказчика), извлекать информацию из различных источников (в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы) и использовать её в учебной деятельности; 

редактировать собственные или созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания 

(проверка фактического материала, начальный логический анализ текста – целостность, связность, информативность); 



редактировать собственные тексты с использованием знаний норм современного удмуртского литературного языка. 

66.11.3.4. Система языка. 

66.11.3.4.1. Синтаксис и пунктуация: 

распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса, проводить синтаксический разбор словосочетаний; 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), характеризовать их интонационные и смысловые особенности; 

определять грамматическую основу предложения (подлежащее и сказуемое), определять и характеризовать 

морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже) и 

сказуемого (глаголом, именем существительным в именительном падеже, именем прилагательным, именем числительным); 

различать виды второстепенных членов предложения (дополнение, определение, обстоятельство) и средства их 

выражения (в рамках изученного), распознавать предложения по наличию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые); 

распознавать простые неосложнённые предложения, простые предложения, осложнённые однородными членами (без 

союзов, с союзами но (и, но), яке (или), оло (или), в том числе с обобщающим словом при однородных членах, обращением; 

проводить синтаксический анализ простых (в том числе осложнённых) предложений, проводить пунктуационный анализ 

простых и сложных предложений (в рамках изученного); 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике; 

соблюдать при письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и сказуемым, выборе знаков 

препинания в предложениях с однородными членами, связанными бессоюзной связью, союзами но (и, но), яке (или), оло (или), 

с обобщающим словом при однородных членах, с обращением, в предложениях с прямой речью, в сложных предложениях, 

состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами но (но, а), ке (если), ке но (даже если), нош (а), шуыса (что). 

66.11.3.4.2. Лексика: 



объяснять лексическое значение слова разными способами (определение значения слова по контексту, с помощью 

словаря, подбор однокоренных слов, подбор синонимов и антонимов); 

различать и использовать в устной и письменной речи однозначные и многозначные слова, синонимы, антонимы, 

омонимы, подбирать синонимы и антонимы к заданным словам, распознавать прямое и переносное значение слова; 

пользоваться лексическими словарями; 

осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией. 

66.11.3.4.3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 

характеризовать звуки (гласные и согласные, твёрдые и мягкие, глухие и звонкие), понимать различие между звуком и 

буквой, характеризовать систему звуков; 

использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 

соблюдать нормы произношения слов, постановки в них ударения (в рамках изученного); 

оперировать понятием «орфограмма», распознавать изученные орфограммы; 

применять знания по орфографии в практике правописания букв ӥ и э, букв е, ё, ю, я, буквы й, разделительных ъ и ь знака, 

аффрикат ӝ, ӟ, ӵ, сочетаний дӟ, тч, дс, тс, обозначения при письме твёрдости и мягкости согласных, переноса слов со строки на 

строку; 

проводить фонетический разбор слов; 

соблюдать при письме нормы современного удмуртского литературного языка; пользоваться словарями. 

66.11.3.4.4. Морфемика. Словообразование:  

характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка (в рамках изученного); 

распознавать однозначно выделяемые морфемы в слове (корень, суффикс, приставку), формообразующие и 

словообразующие морфемы в слове, выделять основу слова; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов (в рамках изученного), делить слова на морфемы; 

определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, сложение основ); 



применять знания и умения по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов, в 

правописании а, о, э и я, е, ё после основы слова, оканчивающейся на гласный звук, звонких согласных в корне слова, сложных 

слов (слитное и дефисное написание). 

66.11.3.5. Язык и культура: 

высказываться об отражении в удмуртском языке удмуртской национальной и общероссийской культуры, приводить 

примеры; 

распознавать слова, отражающие в языке национальную культуру (в рамках изученного). 

66.11.4. Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся 

научится: 

66.11.4.1. Общие сведения о языке. 

характеризовать основные отличия удмуртского литературного языка и диалектов (в рамках изученного). 

66.11.4.2. Язык. Речь. Речевая деятельность: 

создавать устные монологические высказывания на лингвистическую тему с использованием прочитанного текста, схемы; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи: устно и 

письменно формулировать тему и основную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато 

передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных текстов; 

участвовать в диалогах на различные темы; 

использовать в диалогической и монологической речи языковые средства, речевые этикетные формулы с учётом речевой 

ситуации; 

соблюдать при письме нормы современного удмуртского литературного языка, пользоваться словарями. 

66.11.4.3. Текст: 

анализировать текст с точки зрения его темы, основной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности; 

определять смысловые части (микротемы) текста и абзацы; 



осуществлять информационную переработку текста: составлять сложный план текста, воспроизводить содержание текста 

в письменной форме; 

выявлять способы (последовательная и параллельная связь) и средства связи предложений в тексте (в рамках изученного); 

устанавливать принадлежность текста к определенному функционально-смысловому типу речи: повествование, описание, 

рассуждение (в рамках изученного), характеризовать особенности рассказа как вида повествования; 

определять принадлежность текста к определенному стилю речи (в рамках изученного); 

применять знания о функционально-смысловых типах и стилях речи в практике создания собственного текста, создавать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта; 

редактировать собственные или созданные другими обучающимися тексты с использованием знаний о типах и стилях 

речи, о нормах современного удмуртского литературного языка. 

66.11.4.4. Система языка. 

66.11.4.4.1. Лексика: 

различать слова с точки зрения их происхождения: исконно удмуртские и заимствованные слова; 

различать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); 

различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: устаревшие слова (историзмы и 

архаизмы), неологизмы; 

осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; использовать словари удмуртского языка 

для точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

66.11.4.4.2. Морфология: 

различать части речи самостоятельные и служебные (в рамках изученного). 

Имя существительное: 



определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного, объяснять его роль в речи; 

определять собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые существительные; 

склонять имена существительные; 

определять способы образования имён существительных; 

соблюдать правила правописания сложных имён существительных; 

осуществлять морфологический анализ имён существительных. 

Имя прилагательное: 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного, объяснять его роль в речи; 

различать степени сравнения имён прилагательных (положительную, сравнительную, превосходную); 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные с выделительными суффиксами; 

характеризовать особенности словообразования имён прилагательных; 

соблюдать нормы правописания сложных имён прилагательных (слитное и дефисное написание), имён прилагательных, 

заимствованных из русского языка; 

осуществлять морфологический анализ имён прилагательных. 

Имя числительное: 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени числительного, 

объяснять его роль в речи; 

различать числительные количественные (целые, дробные, собирательные), порядковые; 

распознавать имена числительные простые и составные; 

правильно использовать падежные формы имён числительных в речи; 

соблюдать нормы правописания имён числительных; 

осуществлять морфологический анализ имён числительных; 



Местоимение: 

определять общее грамматическое значение местоимения, объяснять его роль в речи, различать разряды местоимений, 

характеризовать морфологические признаки и синтаксические функции местоимений разных разрядов; 

осуществлять морфологический анализ местоимений. 

Глагол: 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола, объяснять 

его роль в речи; 

распознавать неопределённую форму глагола, возвратные глаголы, глаголы однократного и многократного вида; 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, повелительном, условном наклонении; 

определять спряжение глагола, образовывать и употреблять в речи временные формы глаголов, изменять глаголы по 

лицам, числам; 

различать личные и безличные глаголы; 

распознавать отрицательные глаголы, вспомогательные глаголы; 

характеризовать способы словообразования глаголов; 

осуществлять морфологический анализ глагола. 

66.11.4.5. Язык и культура: 

использовать устойчивые формулы речевого этикета с учётом официальной и неофициальной речевой ситуации; 

использовать местоимения «ты» и «вы» в функции обращения в удмуртском речевом этикете; 

сопоставлять используемые этикетные формулы удмуртского языка с аналогичными средствами русского языка, других 

языков народов России, иностранных языков; 

оценивать использование устойчивых формул речевого этикета в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

66.11.5. Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся 

научится: 

66.11.5.1. Общие сведения о языке: 



характеризовать удмуртский язык как один из языков уральской языковой семьи (в рамках изученного). 

66.11.5.2. Язык. Речь. Речевая деятельность: 

характеризовать различия диалога, монолога и полилога, учитывать особенности видов речевой деятельности при 

решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни; 

использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) с учётом поставленных 

целей; 

понимать содержание прочитанных и прослушанных текстов различных функционально-смысловых типов речи: устно и 

письменно формулировать тему и основную мысль текста, устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 

характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для текста; 

создавать устные и письменные монологические и диалогические тексты разной коммуникативной направленности, 

стилей и типов на основе жизненных наблюдений, чтения научно-популярной, художественной литературы; 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом; 

соблюдать при письме нормы современного удмуртского литературного языка, пользоваться словарями удмуртского 

языка. 

66.11.5.3. Текст: 

анализировать текст с точки зрения его темы, основной мысли, выделять микротемы, ключевые слова, способы и средства 

связи предложений и частей текста, с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи, стилю речи (в 

рамках изученного); 

характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), употребления 

языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, 

особенности жанров, создавать тексты публицистического стиля; 



характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, функции, языковые 

особенности), употребления языковых средств выразительности в текстах официально-делового стиля, нормы построения 

текстов официально-делового стиля, создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объявление); 

создавать тексты различных функционально-смысловых стилей речи (повествование, описание, рассуждение) с 

использованием жизненного и читательского опыта, сюжетной картины; 

работать с текстом составлять план с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме, подробно и сжато передавать содержание прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика, извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности; 

редактировать собственные или созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания 

(проверка фактического материала, 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; 

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: 

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: 

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: 

характеризовать речевую ситуацию; 

работать с текстом (прогнозировать содержание текста по началу или концовке текста, заголовку, ключевым словам, 

выявлять основную мысль текста, подробно и сжато передавать содержание прочитанных текстов в устной и письменной речи; 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом; 

характеризовать виды речевой деятельности; 

создавать монологические и диалогические тексты (на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической литературы), представлять сообщение в виде 

презентации, таблицы, схемы; 

соблюдать при письме нормы современного удмуртского литературного языка, пользоваться словарями удмуртского 

языка. 

66.11.6.3. Текст: 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной мысли, средств и 

способов связи предложений и частей текста, с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи, 

стилю речи (в рамках изученного); 

различать лексические, морфологические, синтаксические средства связи предложений в тексте; 

работать с текстом: составлять план с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме, подробно и сжато передавать содержание прочитанного или прослушанного текста (в том числе с изменением лица 



рассказчика), извлекать информацию из различных источников (в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы) и использовать её в учебной деятельности; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта; 

редактировать собственные или созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы. 

66.11.6.4. Система языка. 

66.11.6.4.1. Лексика и фразеология: 

различать омонимы, омоформы, омофоны; 

распознавать синонимы и использовать их в тексте; 

распознавать в тексте фразеологизмы, пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова, определять их значение; 

использовать в устной и письменной речи лексические средства в соответствии с речевой ситуацией; 

использовать лингвистические словари и справочники. 

66.11.6.4.2. Синтаксис. 

Словосочетание: 

характеризовать синтаксис как раздел грамматики; 

определять словосочетание и предложение как единицы синтаксиса; 

распознавать словосочетания по типу связи слов в словосочетании: сочинительные (по морфологическому признаку 

главного слова: глагольные, именные, наречные) и подчинительные (согласование, управление, примыкание, изафет); 

применять нормы построения словосочетаний; 

осуществлять синтаксический анализ словосочетаний. 

Простое предложение: 

определять двусоставные предложения по наличию главных членов предложения; 

распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов (распространённые, нераспространённые); 



проводить синтаксический анализ предложений. 

Главные члены предложения: 

определять в предложении подлежащее и сказуемое; 

определять средства выражения подлежащего; 

различать виды сказуемого и способы их выражения; 

применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым; 

проводить синтаксический анализ предложений; 

применять знания о средствах выражения подлежащего, видах сказуемого и нормах согласования сказуемого с 

подлежащим в речевой практике. 

Второстепенные члены предложения: 

определять второстепенные члены в предложении; 

различать виды второстепенных членов предложения (прямые и косвенные дополнения, распространённые и 

нераспространённые определения, приложение как особый вид определения, виды обстоятельств (места, времени, причины, 

цели, образа действия, меры и степени); 

употреблять второстепенные члены предложения в практике создания устных и письменных текстов; 

проводить синтаксический анализ предложений с второстепенными членами. 

Односоставные предложения: 

определять односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства выражения главных 

членов; 

различать виды односоставных предложений (назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, безличные); 

моделировать односоставные предложения разных видов, полные и неполные предложения, использовать их в устной и 

письменной речи с соблюдением пунктуационного и интонационного оформления; 

проводить синтаксический анализ односоставных предложений. 

Предложения полные и неполные: 



различать полные и неполные предложения; 

соблюдать нормы постановки тире в неполном предложении; 

использовать полные и неполные предложения в речи; 

проводить синтаксический анализ полных и неполных предложений. 

Предложения с однородными членами: 

распознавать предложения, осложнённые однородными членами предложения, в том числе с обобщающим словом при 

однородных членах; 

определять признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь), находить 

обобщающие слова при однородных членах; 

использовать в речи предложения с однородными членами предложения; 

проводить синтаксический анализ предложений с однородными членами. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями: 

распознавать в тексте обращения, вводные и вставные конструкции; 

различать группы вводных слов по значению, различать вводные и вставные конструкции; 

соблюдать нормы построения предложений и постановки знаков препинания в предложениях с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями; 

проводить синтаксический анализ предложений с обращениями, вводными и вставными конструкциями. 

Предложения с обособленными второстепенными членами: 

различать виды обособленных второстепенных членов предложения (определения распространённые и 

нераспространённые, приложения, обстоятельства (в том числе уточняющие), деепричастные обороты, отглагольные и 

сравнительные обороты, обороты с послелогами); 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с обособленными второстепенными членами; 

проводить синтаксический анализ предложений с обособленными второстепенными членами предложения; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 



66.11.6.5. Язык и культура: 

распознавать пословицы и поговорки в тексте, объяснять их значение (в рамках изученного), правильно употреблять их в 

речи; 

иметь представление о взаимосвязи культур народов России на примерах пословиц и поговорок. 

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; 

характеризовать сферу употребления, функции, языковые особенности разговорного, официально-делового, научного, 

публицистического и художественного стилей речи; 

распознавать и характеризовать особенности художественного стиля в сравнении с другими стилями речи, сочетание 

элементов разных стилей речи в художественном произведении; 

анализировать текст с точки зрения его принадлежности текста к определенному стилю речи (в рамках изученного); 

создавать письменные тексты разных функционально-смысловых типов и стилей речи; 

редактировать собственные и чужие тексты с использований знаний основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, стилей речи, норм современного удмуртского литературного языка. 

66.11.7.4. Система языка. 

66.11.7.4.1. Лексика и фразеология: 

характеризовать словарный состав удмуртского языка; 

распознавать фразеологизмы, определять их значение, речевую ситуацию употребления; 

выявлять особенности использования лексических средств в тексте; 

использовать словари удмуртского языка; 

осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией. 

66.11.7.4.2. Синтаксис. 

Сложное предложение. Сложносочинённое предложение: 

распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения; 

распознавать сложносочинённое предложение и характеризовать его строение, смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения; 

выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, средства связи частей 

сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений между частями; 



понимать грамматическую синонимию сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными 

членами; 

употреблять сложносочинённые предложения в речи; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение: 

распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части предложения, средства связи 

частей сложноподчинённого предложения; 

различать подчинительные союзы и союзные слова; 

различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной 

частями, структуре, синтаксическим средствам связи, распознавать сложноподчинённые предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия и степени, сравнения, 

условия, уступки, следствия, цели); 

распознавать и характеризовать сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, выявлять однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей; 

понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых предложений с 

обособленными членами; 

понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи, применять основные нормы построения 

сложноподчинённых предложений и постановки знаков препинания в них; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение: 

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: 

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 и языковых 

навыков обучающихся. На уровне основного общего образования увеличивается объём используемых обучающимися языковых 

и речевых средств, усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, дифференциации и 

индивидуализации обучения, большое значение приобретает освоение современных технологий изучения языка, формирование 

учебно-исследовательских умений. 

Освоение программы по родному (удмуртскому) языку для обучающихся, не владеющих удмуртским языком, на уровне 

основного общего образования предполагает применение личностно-ориентированного, деятельностного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного подходов в обучении языку. 



Изучение учебного предмета «Родной (удмуртский) язык» для обучающихся, не владеющих удмуртским языком, 

предусматривает реализацию межпредметных связей с содержанием учебных предметов «Русский язык», «Родная (удмуртская) 

литература», «История», «География», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Иностранный язык». 

67.5.3. В содержании программы по родному (удмуртскому) языку выделяются следующие содержательные линии: 

речевые умения – развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении, письменной речи); 

языковые знания и умения – овладение новыми языковыми средствами (орфографическими, пунктуационными, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для уровня основного общего 

образования, расширение знаний о языковых явлениях, специфике изучаемого языка; 

социокультурные знания и умения – приобщение к культуре, традициям Удмуртской Республики, России в рамках тем и 

ситуаций общения; 

компенсаторные умения – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации. 

67.5.4. Изучение родного (удмуртского) языка направлено на достижение следующих целей: 

развитие умений и навыков в четырёх видах речевой деятельности в устной и письменной форме в рамках тем и ситуаций, 

отвечающих опыту, интересам обучающихся на уровне основного общего образования; 

развитие представлений о системе и структуре удмуртского языка, систематизация и расширение языковых и 

социокультурных знаний; 

развитие умений работать с информацией, представленной в текстах разных типов (описание, повествование, 

рассуждение), пользоваться при необходимости лингвистическими словарями по удмуртскому языку; 

обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, эстетического развития личности; 

знакомство обучающихся с фольклорными текстами и художественной литературой на удмуртском языке; 

приобщение к национальной культуре удмуртского и русского народов; 

развитие у обучающихся патриотического чувства по отношению к удмуртскому, русскому языку, языкам народов мира; 



воспитание гражданина Российской Федерации, уважающего общероссийскую культуру, язык и культуру родного этноса 

и других народов Российской Федерации; 

развитие умений функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром. 

67.5.5. Программа по родному (удмуртскому) языку предполагает интегрированное изучение удмуртского языка с 

учебным предметом «Родная (удмуртская) литература», обеспечивающее формирование этнокультурных знаний через 

фольклорные тексты и художественные произведения удмуртской литературы.  

67.5.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (удмуртского) языка, – 510 часов: в 5 классе – 102 

часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 

часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

67.6. Содержание обучения в 5 классе. 

67.6.1. Тематическое содержание речи. 

Ӟеч лу, гужем! Ӟечбур, сӥзьыл! (Прощай, лето! Здравствуй, осень!). Дышетсконниын (В школе). Мынам семьяе (Моя 

семья). Тол вуиз (Наступила зима). Удмурт лулчеберетэн тодматскиськом (Знакомимся с удмуртской культурой). Тулыс гуръёс 

(Весенние мелодии). Ижкарын (В Ижевске). Шулдыр гужем (Весёлое лето). 

67.6.2. Речевые умения. 

67.6.2.1. Аудирование. 

Развитие речевых умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне начального общего образования. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная или невербальная 

реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации с использованием и без использования иллюстраций. 



Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему и главные факты или 

события в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сообщение информационного характера. 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

67.6.2.2. Говорение. 

67.6.2.2.1. Диалогическая речь. 

Развитие речевых умений диалогической речи на базе умений, сформированных на уровне начального общего 

образования: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе разговор по телефону), 

поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложение или отказываться от предложения собеседника; 

диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, запрашивать интересующую 

информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи, с использованием речевых ситуаций, ключевых слов или иллюстраций, фотографий с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Объём диалога – до пяти реплик со стороны каждого собеседника. 

67.6.2.2.2. Монологическая речь. 



Развитие речевых умений монологической речи, на базе умений, сформированных на уровне начального общего 

образования: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, объектов, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального 

человека или литературного персонажа), повествование или сообщение, изложение (пересказ) основного содержания 

прочитанного текста, краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, вопросов или иллюстраций, фотографий. 

Объём монологического высказывания – 6-7 фраз. 

67.6.2.3. Чтение. 

Развитие сформированных на уровне начального общего образования умений читать про себя и понимать учебные и 

несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему и главные факты или события в 

прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа или диалог, небольшой рассказ, стихотворение, сообщение личного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, несплошной текст (таблица). 

Объём текста для чтения – 180-200 слов. 

67.6.2.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне начального общего образования: 



написание с применением образца коротких поздравлений с праздниками; 

заполнение формуляров (с основными сведениями о себе); 

написание личного электронного письма с применением образца; 

написание предложений и речевых клише в соответствии с речевой ситуацией; 

самостоятельное составление и написание небольших текстов по изучаемой теме. 

Объём сообщения – до 60 слов. 

67.6.3. Языковые знания и навыки. 

67.6.3.1. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов, изученных сложных слов: через дефис, слитно. 

Правильное написание изученных существительных с суффиксами -он (-ён), -ись (-ӥсь), -лык, -чи, изученных 

прилагательных с суффиксами -о(-ё), -тэм, -ем. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения 

(повторение), запятой в предложениях с однородными членами, обращением, в бессоюзных сложных предложениях. 

Правильное написание вопросительного предложения с частицей -а. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, оформление электронного письма. 

67.6.3.2. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без ошибок без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Ударение в глаголах изъявительного наклонения в отрицательной форме, в глаголах повелительного наклонения в 

положительной и отрицательной форме. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 



Тексты для чтения вслух: беседа или диалог, рассказ, стихотворение, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 90 слов. 

67.6.3.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в удмуртском 

языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 952 лексических единиц для продуктивного использования, включая 766 лексических единиц, 

изученных на уровне начального общего образования. 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: образование имён существительных при помощи суффиксов -он (-ён), -ись (-ӥсь), -лык, -чи, образование 

имён прилагательных при помощи суффиксов -о (-ё), -тэм, -ем. 

словосложение: образование имён существительных при помощи словосложения: яг и губи (боровик), уй и вӧт (сон), 

образование имён прилагательных при помощи словосложения: нап-лыз (тёмно-синий), кизер-вож (светло-зелёный). 

67.6.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных на уровне начального общего образования 

грамматических явлений, морфологических форм и синтаксических конструкций удмуртского языка. 

Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Прямой и обратный порядок слов в повествовательном предложении. 

Вопросительные предложения с вопросительным словом и без вопросительного слова (с частицей -а). 

Типы спряжений глаголов изъявительного наклонения в настоящем, прошедшем, будущем времени в положительной и 

отрицательной форме, в единственном и множественном числе. 

Глаголы повелительного наклонения в утвердительной и отрицательной форме, в единственном и множественном числе. 



Имя существительное как часть речи. Простое склонение имён существительных. 

Имя прилагательное как часть речи. Множественное число имён прилагательных. 

Послелог как служебная часть речи. Послелоги пространственного значения. Серийные послелоги (улын, вылын, вӧзын, 

дурын, сьӧрын, шорын). 

67.6.3.5. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики (некоторые традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности 

посещения гостей) в рамках тематического содержания речи. 

Знание социокультурного портрета Удмуртской Республики: знакомство с гербом, районами и историей города Ижевска, 

традициями проведения праздников (Новый год, Масленица, День Победы), с достопримечательностями и выдающимися 

людьми города Ижевска, знакомство с текстами о первой школе (народном училище) в удмуртском крае, об удмуртском 

детском лагере для отдыха «Шундыкар» («Солнечный город»), знакомство с научно-популярным текстом Л.С. Христолюбовой 

«Вӧйдыр» («Масленица»). 

Знакомство с доступными в языковом отношении образцами детского фольклора, поэзии и прозы на удмуртском языке: 

стихотворениями В.Е. Владыкина «Нунал» («День»), Д.А. Яшина «Коӵышпи» («Котёнок»), Г.А. Ходырева «Ой, умой 

вылэм» («Ой, как было хорошо»), В.Г. Кириллова «Лымы корка» («Снежный дом»), В.Б. Вознякова по мотивам сказки «Три 

поросёнка», Д.А. Майорова «Тулыс вуэ» («Наступает весна»), А.В. Лужанина «Вордскем музъем» («Родная земля»), 

С.К. Карпова «Лэчыран» («Качели»); 

отрывками рассказов В.Г. Гаврилова о войне, В.Г. Широбокова об Ижевске; 

с сюжетами английской народной сказки «Три поросёнка», финской народной сказки «Кикы, коньы но бака» («Кукушка, 

белка и лягушка») в переводе на удмуртский язык; 

народными приметами про осень, зиму, весну; 

удмуртскими пословицами, поговорками; 

колыбельными песнями разных народов: русских, татар, марийцев, чувашей; 



русской считалкой «Мы делили апельсин» в переводе на удмуртский язык Л.Я. Хрулёвой; 

народными играми «Басьяськись» («Покупатель»), «Кышетэн шудон» («Игра с платком»), «Водяной». 

Разучивание песен на слова Г.А. Ходырева и музыку Г.М. Корепанова-Камского «Школае» («В школу»), народной песни 

«Ми пукимы, веник керттыса» («Мы сидели, веники вязали»), на слова Г.Е. Верещагина «Изь, изь, нуные» («Спи, спи, мой 

(сизый) голубочек»). 

Разгадывание народных загадок, записанных Г.Е. Верещагиным. 

Развитие умений: 

кратко представлять некоторые культурные явления: основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании, наиболее известные достопримечательности г. Ижевска, Удмуртской Республики, символика России и Удмуртии; 

кратко рассказывать о выдающихся людях Удмуртии (художнике В.Л. Белых, о творчестве Г.Е. Верещагина); 

воспроизводить наизусть скороговорки или пословицы про школу, весну, авторскую считалку Ю.П. Байсаровой «Тумта, 

тумта, тумтары», отрывок из стихотворения В.П. Михайлова об учителе; 

67.6.3.6. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанного или 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных 

функций в рамках изученной тематики. 

67.7. Содержание обучения в 6 классе. 

67.7.1. Тематическое содержание речи. 

Мон но мынам эшъёсы (Я и мои друзья). Дышетскон (Учёба). Вордскем шаере (Край мой родной). Удмурт Элькунысь 

каръёс (Города Удмуртской Республики). Калык сямъёс (Народные традиции). Дунне вылын (На белом свете). Лулчеберетэн 

тодматскон (Знакомство с культурой). 



67.7.2. Речевые умения. 

67.7.2.1. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная или невербальная 

реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных адаптированных 

аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему и главные факты или 

события в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, 

сообщение информационного характера. 

Время звучания текста для аудирования – до 1,5 минут. 

67.7.2.2. Говорение. 

67.7.2.2.1. Диалогическая речь. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

диалога этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложение или отказываться от предложения собеседника; 



диалога – побуждения к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения; 

диалога-расспроса: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот. 

Объём диалога – до пяти реплик со стороны каждого собеседника. 

67.7.2.2.2. Монологическая речь. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа), повествование или сообщение, рассуждение, изложение (пересказ) основного содержания 

прочитанного текста, краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения диалогической и монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, планов, вопросов, таблиц или иллюстраций, 

фотографий. 

Объём монологического высказывания 8-9 фраз. 

67.7.2.3. Чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему или основную мысль, главные 

факты или события, прогнозировать содержание текста по заголовку или началу текста, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова в контексте. 



Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа, стихотворение, отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, сообщение личного характера, объявление, 

кулинарный рецепт, несплошной текст (таблица). 

Объём текста для чтения – 250-300 слов. 

67.7.2.4. Письменная речь. 

Заполнение тестов, сообщение о своих увлечениях, распорядке дня; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального общения; 

создание текста-рассуждения по заданному плану, текста-описания с использованием ключевых слов; 

создание текста-повествования; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, иллюстрации. 

Объём письменного высказывания – до 70 слов. 

67.7.3. Языковые знания и навыки. 

67.7.3.1. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное написание притяжательных существительных с суффиксом -ы в единственном числе, прилагательных во 

множественном числе с суффиксами -эсь (-есь), прилагательных с выделительными суффиксами -ез (-эз). 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения, 

запятой в предложениях с однородными членами, в бессоюзных сложных предложениях. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

67.7.3.2. Фонетическая сторона речи. 



Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Ударение в глаголах повелительного наклонения с частицами ойдо (давай), ваелэ (давайте), мед (пусть). 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 95 слов. 

67.7.3.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в удмуртском 

языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных синонимов, антонимов и интернациональных слов. 

Объём около 1193 лексических единиц для продуктивного использования, включая 952 лексических единиц, изученных 

ранее. 

Основные способы словообразования: 

Словосложение: бадь и пу (ива), нин и губи (груздь), гудыри и кошкон (август). 

67.7.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных грамматических явлений, морфологических форм 

и синтаксических конструкций удмуртского языка. 

Глаголы изъявительного, повелительного, условного наклонения. Типы спряжения глаголов. Времена глаголов. 

Безличные глаголы в утвердительных и отрицательных побудительных предложениях: лыдӟиськоно (надо читать), висёно 

ӧвӧл (болеть нельзя). 



Глаголы повелительного налонения с частицами ойдо (давай), ваелэ (давайте), мед (пусть) в побудительных 

предложениях: ойдо ветлом (давай сходим), ваелэ учком (давайте посмотрим), мед мыноз (пусть идёт). 

Склонение существительных в единственном и множественном числе в родительном, винительном, лишительном, 

дательном, разделительном, в соответственном, творительном, переходном, отдалительном, предельном падежах. 

Простое и притяжательное склонение существительных. 

Склонение личных местоимений в родительном, винительном, лишительном, дательном, разделительном падежах в 

единственном и множественном числе. 

Притяжательная форма некоторых существительных с суффиксом -ы: ныр и ы (мой нос), мылкыд и ы (моё настроение). 

Притяжательная форма существительных син (глаз), кус (поясница) в единственном числе. 

Множественное число прилагательных с суффиксами -эсь (-есь). 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени. 

Наречия, указывающие на место действия, время, причину или цель, образ действия, интенсивность проявления признака. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (до 2000). Дробные числительные, образованные при помощи 

суффикса -мос: одӥг кыкмос (одна вторая), ньыльмос люкет (четвёртая часть). 

Послелоги временного, пространственного, причинно-следственного, целевого, компаративного значения, послелогов 

количества и меры. 

67.7.3.5. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в рамках тематического 

содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Моя квартира», «В кругу друзей», «У скульптора»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики в рамках 

тематического содержания речи (традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знакомство с известными достопримечательностями и выдающимися людьми Удмуртии. Знакомство с текстами о городах 

Удмуртской Республики, о Сибирском тракте, о древнем городище Иднакар, о музее П.И. Чайковского, о скульпторах 



Г.А. Кутлыбаеве, В.М. Овчинникове. Знакомство с творчеством доктора исторических наук М.Г. Ивановой, поэтов А. Оки, К. 

Герда, В.В. Романова. 

Знакомство с текстами о городах Санкт-Петербург, Челябинск, Париж, татарском празднике Навруз, древнерусских 

названиях месяцев, значении английского слова хобби, венгерском учёном А. Сент-Дёнди, японском и африканском этностилях, 

гостевом этикете в Китае, Испании, Финляндии, Японии, Монголии. 

Знакомство с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы на удмуртском языке и их художественным 

своеобразием: 

стихотворениями В.В. Романова «Эшлык» («Дружба»), «Эш» («Друг»), В.П. Михайлова «Медло киыд зарни» («Пусть 

будут руки золотыми»), «Эш утчась автобус» («Автобус, который ищет друга»), А.В. Коткова «Оло, сурай» («Может быть, 

перепутал»), А.К. Леонтьева «Кытын ма будэ» («Где что растёт»), С.В. Матвеева «Узы» («Земляника»), со стихотворениями 

Ф.И. Васильева, А.Н. Уварова о родном крае, со стихотворениями И.П. Боброва, Д.А. Яшина, Ф.И. Васильева, 

Л.Г. Бадретдиновой об удмуртском языке. 

песнями «Уйвӧтам вуылӥ Париже» («Во сне побывал в Париже») на стихи Л.И. Тихоновой, музыку С.К. Кириллова, 

«Сюрес дурын» («У дороги») на слова А. Оки, музыку Н.Е. Постникова. 

Знакомство с литературными понятиями «эпитет», «сравнение», «олицетворение». 

Знакомство с псевдонимами удмуртских писателей, древними удмуртскими именами. 

Знакомство с удмуртскими фольклорными произведениями: песнями, легендами, пословицами о дружбе, поговорками о 

родном крае. 

Знакомство с фольклорными жанрами: сказка, миф, легенда, загадка. 

Знакомство с удмуртским народным календарём по книге Т.Г. Владыкиной «Удмуртский фольклор». 

Знакомство с текстом об удмуртских традициях во время зимнего солнцестояния («Вожодыр»). 

Знакомство с финским эпосом «Калевала» в переводе А.Н. Уварова. 

Развитие умений: 



кратко представлять некоторые культурные явления: фестиваль традиционных народных праздников, гадание на 

Рождество, бабушкины посиделки; 

кратко рассказывать о выдающихся людях Удмуртии и других финно-угорских регионов, музеях (музей-заповедник 

«Иднакар», музей П.И. Чайковского), городах-героях России; 

составлять устное или письменное описание картин В.Л. Белых «Иднакар», «Арчакар. Базар нунал» («Арск. Базарный 

день»). 

Воспроизведение любимого стихотворения о родном крае. 

67.7.3.6. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Использование при создании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанного или 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных 

функций в рамках изученной тематики. 

67.8. Содержание обучения в 7 классе. 

67.8.1. Тематическое содержание речи. 

Дышетсконниын (В школе). Мынам тунсыкъяськонэ – спорт (Мое увлечение – спорт). Удмурт Элькунысь каръёс (Города 

Удмуртии). Нылпиослы ивор вӧлмытӥсь амалъёс (Средства массовой информации для детей). Лулчеберетэн тодматскон 

(Знакомство с культурой). Удмурт шаер (Удмуртский край). Дуннеен тодматскон (Путешествуем по миру). 

67.8.2. Речевые умения. 

67.8.2.1. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная или невербальная 

реакция на услышанное. 



При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную мысль и главные 

факты или события в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания 

основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сообщение информационного характера. 

Время звучания текста или текстов для аудирования – до 1,5 минуты. 

67.8.2.2. Говорение. 

67.8.2.2.1. Диалогическая речь. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести диалог этикетного характера, диалог – 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложение или отказываться от предложения собеседника; 

диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот. 



Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций или иллюстраций, фотографий с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Объём диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

67.8.2.2.2. Монологическая речь. 

Создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального 

человека или литературного персонажа); 

повествование или сообщение; 

рассуждение; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного или прослушанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

67.8.2.3. Чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной или запрашиваемой информации, с 

полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему или основную мысль, главные 

факты или события, прогнозировать содержание текста по заголовку или началу текста, последовательность главных фактов 

или событий, умение игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать 

интернациональные слова. 



Чтение с пониманием нужной или запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и 

понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, представленной в тексте, в 

эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, схем) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), стихотворение, отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный 

рецепт, сообщение личного характера, несплошной текст (таблица). 

Объём текста или текстов для чтения – до 350 слов. 

67.8.2.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального общения. Объём 

письма – до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы; 

составление плана прочитанного текста; 

письменное выражение своего отношения к поступкам героев, к проблеме прочитанного текста; 

написание краткой характеристики литературного персонажа. 

Объём письменного высказывания – до 90 слов. 

67.8.3. Языковые знания и навыки. 

67.8.3.1. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения, 

запятой в предложениях с однородными членами с сочинительными союзами, запятой в сложносочинённых предложениях. 



Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

67.8.3.2. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух и произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Соблюдение интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Соблюдение интонации в сложносочинённых предложениях. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, стихотворение, сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 100 слов. 

67.8.3.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в удмуртском 

языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём около 1375 лексических единиц для продуктивного использования, включая 1193 лексических единиц, изученных 

ранее. 

Образование сложных существительных: даур и кыл (легенда), ас и валан (самооценка), ас и шӧдон (самочувствие), из и 

кар (крепость), нюр и мульы (клюква). 

67.8.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций удмуртского языка. 

Простые и сложные предложения, различные коммуникативные типы предложений удмуртского языка. 



Предложения с однородными членами с сочинительными союзами но (и), яке (или), оло (или), я (или). 

Образование причастий и деепричастий. 

Простые предложения, осложнённые причастными и деепричастными оборотами. 

Сложносочинённые предложения с противительными союзами нош (а), но (а, но, однако), ато (а то), с соединительным 

союзом но (и), с союзом собере (потом), с разделительными союзами я (то), оло (или), ато (а то), но (но). 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

67.8.3.5. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в рамках тематического 

содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «После уроков», «Наши знаменитые спортсмены», «В мастерской у 

художника»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий 

в рамках тематического содержания. 

Знакомство с выдающимися спортсменами Удмуртии, известными достопримечательностями города Сарапула, 

известными местами города Камбарки, районами Удмуртской Республики. 

Знакомство с доступными в языковом отношении удмуртскими классическими детскими образцами поэзии и прозы: 

стихотворениями Г.М. Мадьярова «Дышетскы сюлмысь» («Учись старательно»), А.А. Кузнецовой «Дан но дун» («Слава и 

цена»), В.В. Коткова «Милям туннэ кружокмы» («Сегодня у нас кружок»), Г.С. Сабитова «Вераське Ижевск» («Говорит 

Ижевск»), Г.А. Ходырева «Колоша» («Галоша»), А.А. Ельцова «Ческыт чечы» («Сладкий мёд»), Ю.П. Байсаровой «Огазьын ми 

улӥськом» («Мы живём вместе»); 

отрывками из романа В.П. Михайлова «Ладилэн тубатъёсыз» («Ступеньки Лади»), рассказа «Беризь улын» («Под липой») 

и повести «Шудо нунал» («Счастливый день») Н.В. Васильева, книги олимпийской чемпионки Г.А. Кулаковой «Кому 

покоряется лыжня», произведения Н.А. Дуровой «Записки кавалерист-девицы», романа С.А. Самсонова «Выжыкыл ӧвӧл та» 

(«Это не сказка»), трилогии И.Г. Гаврилова «Вордӥськем палъёсын» («В родных краях»), рассказа Г.А. Ходырева «Ӟукыртӥсь 



ката» («Скрипучие ботинки»), сказки Л.Я. Малых «Эктӥсь кизили но пичи ныл» («Танцующая звёздочка и маленькая девочка»), 

рассказа И.М. Байметова «Быльырам синкыли» («Навернувшиеся слёзы»); 

отрывками художественных произведений коми, эрзя, татарских писателей на удмуртском языке и их художественным 

своеобразием; 

манси народной легендой, коми народной песней «Паськыд гажа улича» («Широка наша улица радости»); 

детскими удмуртскими журналами и газетами, радио- и телепередачами. 

Знакомство с биографией удмуртских писателей Г.А. Ходырева, А.А. Ельцова, Л.Я. Малых, В.В. Коткова, Н.В. Васильева, 

С.А. Самонова, И.М. Байметова, знакомство с биографией и творчеством художника В.Н. Морозова. 

Разучивание песен «Ой тӥ, чебер нылъёс!» («Ой вы, девушки-красавицы!») на слова Н.В. Васильева и музыку 

П.Н. Кубашева, «Нюлэскы ветлыкум…» («Когда в лесах гуляю…») на слова А. Оки, музыку Г.А. Корепанова. 

Развитие умений: 

кратко представлять некоторые культурные явления: национальный праздник «Гербер» – праздник в честь окончания сева 

яровых, народный татарский праздник «Сабантуй», посвящённый завершению весенне-полевых работ, народный русский 

праздник «Красная горка», традиции в проведении досуга и питании, наиболее известные достопримечательности финно-

угорских регионов России: Марий Эл, Республики Коми, Республики Мордовия, Ханты-мансийского автономного округа; 

кратко рассказывать о выдающихся людях Удмуртии (художниках, писателях, поэтах, спортсменах); 

использовать пословицы и поговорки о дружбе в устной и письменной речи. 

67.8.3.6. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, при непосредственном 

общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, плана, схем. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанного или 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 



Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных 

функций в рамках изученной тематики. 

67.9. Содержание обучения в 8 классе. 

67.9.1. Тематическое содержание речи. 

Трос тодэм нянь уг куры (Знания хлеба не просят). Пиналысен ке ӧд дышетскы, пересьмыса уд дышы ни (Учиться 

никогда не поздно). Быгатӥсь адямиез котькин адӟе (Умелец у всех на виду). Ас шаердэ яратытэк, мукетсэ уд дышы гажаны 

(Люби и уважай свой край). Интыяд ке ӧд сылы – кытчы ке но вуод (Путешествуя, познаётся мир). Сцена вылын – зэмос улон 

(Театр – это жизнь). Дунне котьмалэсь бадӟым (Весь мир не охватить руками). 

67.9.2. Речевые умения. 

67.9.2.1. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников, вербальная или невербальная 

реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему или основную мысль и 

главные факты или события в воспринимаемом на слух тексте, прогнозировать содержание текста по началу текста, 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сообщение информационного характера. 

Время звучания текста или текстов для аудирования – до 2 минут. 

67.9.2.2. Говорение. 



67.9.2.2.1. Диалогическая речь. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог этикетного характера, диалог – 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложение или отказываться от предложения собеседника; 

диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций или иллюстраций, фотографий с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

67.9.2.2.2. Монологическая речь. 

Создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального 

человека или литературного персонажа); 

повествование или сообщение; 

рассуждение;  

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного или прослушанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 



Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, планов, вопросов или иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объём монологического высказывания – 9-10 фраз. 

67.9.2.3. Чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной или запрашиваемой информации, с 

полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему или основную мысль, главные 

факты или события, прогнозировать содержание текста по заголовку или началу текста, последовательность главных фактов 

или событий, умение игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать 

интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной или запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и 

понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, представленной в тексте, в 

эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, схем) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), стихотворение, отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный 

рецепт, сообщение личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица, схема). 

Объём текста или текстов для чтения – 350-500 слов. 

67.9.2.4. Письменная речь. 

Создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного или 

прослушанного текста (объём высказывания – до 110 слов); 



составление плана к основному содержанию текста; 

написание сообщений информационного характера: объявление, рекламный проспект, буклет; 

письменное изложение своего отношения к поступкам героев, аргументируя своё мнение по нравственной проблеме 

прочитанного текста; 

письменная характеристика литературного персонажа; 

написание электронного сообщения в соответствии с нормами неофициального общения. 

Объём письменного высказывания – до 110 слов. 

67.9.3. Языковые знания и навыки. 

67.9.3.1. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения, 

запятой при обращении, запятой в сложноподчинённых предложениях. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

67.9.3.2. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Соблюдение интонации сложноподчинённого предложения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, стихотворение, сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 



67.9.3.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в удмуртском 

языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём около 1481 лексических единиц для продуктивного использования, включая 1375 лексических единиц, изученных 

ранее. 

Образование сложных существительных способом словосложения. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Интернациональные слова. 

Диалектные слова, архаизмы. 

67.9.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций удмуртского языка. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Сложноподчинённые предложения с изъяснительным придаточным. 

Сложноподчинённые предложения с определительным придаточным. 

Сложноподчинённые предложения с уступительным придаточным. 

Сложноподчинённые предложения с условным придаточным. 

Сложноподчинённые предложения с придаточным места. 

Сложноподчинённые предложения с придаточным времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточным причины. 

67.9.3.5. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в рамках тематического 

содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Бережём природу», «В национальном театре», «В гостях у финно-угров»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики в рамках 

тематического содержания (молодёжная мода и мы, древние ремёсла и рукоделия, изучаем языки). 



Знакомство с достопримечательностями разных городов России (Пермь, Казань, Ульяновск, Елабуга, Саратов, Самара). 

Знакомство с выдающимися людьми Удмуртии: спортсменами, учёными, артистами, писателями, поэтами. 

Знакомство с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы на удмуртском языке и их художественным 

своеобразием: 

стихотворениями И.А. Зорина о профессии врача, А.Н. Клабукова о профессии учителя, А.К. Леонтьева «Улӥзы но 

вылӥзы» («Жили-были»), «Беризь но бурдоос» («Липа и птицы»), Э. Батуева «Дор» («Родная сторона»), Д.А. Яшина 

«Вамыштоно ке, мед кылёз пытьы» («Коль сделал шаг – пусть остаётся след»), «Мынам шаере» («Моя сторона»), 

С.П. Широбокова «Байгурезь», С.К. Карпова «Ӟеч лу!» («До свидания!»); 

отрывками повести Г.Д. Данилова «Пинал мылкыд – юмал йӧлпыд» («Молодо-зелено»), романа и рассказа К. Митрея 

«Секыт зӥбет» (Тяжкое иго), «Сурсву» («Берёзовый сок»), повести А.Н. Клабукова «Палбам», рассказа Е.Е. Загребина 

«Лудӵӧжъёс» («Дикие утки»), рассказа И.М. Байметова «Венчик», пьесы В.М. Ванюшева «Дорвыжы», пьесы А.Н. Уварова 

«Гарась – спортсмен»; 

отрывками рассказа чувашского писателя Миши Юхма «Корка но кузьыли кар» («Дом и муравейник»), сказки Э. Валтера 

«Покъёс сярысь лыдӟет» («Поки») в переводе на удмуртский язык. 

Знакомство со старинными профессиями и ремёслами удмуртов, с историей создания Красной книги, с текстами 

Б. Саушкина о театральных профессиях, об истории удмуртского драматического театра. 

Знакомство с термином «топоним», с происхождением названия реки Кама. 

Формирование элементарного представление о диалектах удмуртского языка. 

Развитие умений: 

кратко представлять некоторые культурные явления: основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании, наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся представителях удмуртского народа (Т.К. Борисов, В.Е. Владыкин, В.К. Кельмаков, 

Ю.Н. Лобанов). 



Воспроизведение стихотворений Ф.И. Васильева «Пичи дыръям юай песятайлэсь» («В детстве спросил у дедушки»), 

М. Покчи-Петрова «Дор» («Родина»). 

Использование в устной и письменной речи пословиц о труде. 

67.9.3.6. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, при непосредственном 

общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанного или 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных 

функций в рамках изученной тематики. 

67.10. Содержание обучения в 9 классе. 

67.10.1. Тематическое содержание речи. 

Сюлэмъя уж – шуд (Профессия по призванию – это счастье). Инкуазьлэн книгаез лыдӟыса быдтонтэм (Тайны природы 

неисчерпаемы). Музаен пумиськон (Встреча с музой). Одӥг шунды улын ветлӥськомы (Все ходим под одним солнцем). Капчи-а 

адямилыко луыны? (Легко ли быть человечным?). Кытчы нуо сюресъёс? (Куда ведут дороги?). 

67.10.2. Речевые умения. 

67.10.2.1. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников, вербальная или невербальная 

реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

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 совместной деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения; 



диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот; 

диалог – обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать своё согласие или несогласие с 

точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, 

удивление, радость, огорчение. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций или иллюстраций, фотографий или без их 

использовании. 

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного диалога, до 6 реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках диалога – обмена мнениями. 

67.10.2.2.2. Монологическая речь. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального 

человека или литературного персонажа), повествование или сообщение, рассуждение, выражение и краткое аргументирование 

своего мнения по отношению к услышанному или прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного или прослушанного текста с выражением своего отношения к 

событиям и фактам, изложенным в тексте; 

изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, планов или иллюстраций, фотографий, таблиц или 

без их использования. Объём монологического высказывания – 10–12 фраз. 

67.10.2.3. Чтение. 



Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной, или интересующей, или 

запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему или основную мысль, 

выделять главные факты или события (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку или началу 

текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст или его отдельные части, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной, или интересующей, или запрашиваемой информации предполагает умение находить 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме 

(неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на 

основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст 

из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, схем) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, стихотворение, отрывок из художественного произведения, статья 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное 

сообщение личного характера, несплошной текст (таблица, схема). 

Объём текста или текстов для чтения – 500-600 слов. 

67.10.2.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 



составление плана или тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального общения. Объём 

письма – до 120 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы или прочитанного, или 

прослушанного текста. Объём письменного высказывания – до 120 слов; 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного или прослушанного текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменное изложение своего отношения к поступкам героев, аргументируя своё мнение по нравственной проблеме 

прочитанного текста; 

письменная характеристика литературного персонажа; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём – 100-120 слов). 

67.10.3. Языковые знания и навыки. 

67.10.3.1. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения, 

запятой при вводных словах, запятой в сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета оформление электронного сообщения личного 

характера. 

67.10.3.2. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 



Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

рассказ, стихотворение, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

67.10.3.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в удмуртском 

языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём около 1554 лексических единиц для продуктивного использования, включая 1481 лексических единиц, изученных 

ранее. 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

67.10.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных грамматических явлений, морфологических форм 

и синтаксических конструкций удмуртского языка (повторение). 

Вводные слова. 

67.10.3.5. Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и республики. 

Знакомство с творчеством удмуртских писателей и поэтов: П.А. Блинова, Н.С. Кузнецова, Г.В. Романовой, Т.Н. Черновой, 

Л.Д. Кутяновой, Л.С. Нянькиной, В.Л. Агбаева. 

Знакомство с творчеством коми поэтессы Н.А. Обрезковой. 

Знакомство с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы на удмуртском языке и их художественным 

своеобразием: 



стихотворениями З.А. Трухиной «Кулэ ӧвӧл зарни зундэс» («Не нужно золотое кольцо»), В.Е. Владыкина «Инмын толэзь 

ке ӧвӧл» («Если на небе нет луны»), Л.Д. Кутяновой «Макем секыт вуыны» («Как трудно прийти»), В.В. Романова «Пиосмурт 

пельпум» («Мужское плечо»), З.К. Рябининой «Сюресъёс» («Дороги»), стихотворением М.М. Джалиль «Письмо» в переводе 

Г.С. Сабитова; 

отрывками повести П.А. Блинова «Улэм потэ» («Жить хочется»), рассказом К. Герда «Куакаос» («Вороны»), рассказом 

Е.Е. Загребина «Палэзь ӟускиос» («Гроздья рябины»), отрывками повести У.Ш. Бадретдинова «Вероника плюс», рассказом 

Н.С. Байтерякова «Васёк песянай» («Бабушка Васёк»), отрывками романа Г.Д. Красильникова «Арлэн кутсконэз» («Начало 

года»), повести В.В. Ар-Серги «Уйвӧтын усе лымы» («Во сне идёт снег»). 

Знакомство с текстами о зоологической коллекции Национального музея Удмуртской Республики им. Кузебая Герда, про 

историю образования Удмуртской автономной области, о первых высших учебных заведениях г. Ижевска. 

Знакомство с песнями на стихи Л. Кутяновой. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. Развитие умений: кратко рассказывать о птицах, занесённых в 

Красную книгу Удмуртской Республики, о питомниках Удмуртской Республики; кратко представлять некоторых выдающихся 

людей Удмуртии (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, спортсменов и других; оказывать 

помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут, уточнить часы работы и другое);  

воспроизводить наизусть стихотворения О.Г. Четкарёва «Улон питран берга, берга» («Жизни колесо крутится, крутится»), 

С.П. Широбокова «Мед шыпыртозы куаръёс» («Пусть листья шелестят»), В.Е. Владыкина «Адямилы сётэмын» («Человеку 

даны»). 

67.10.3.6. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, при говорении и письме 

перифраза или толкования, синонимических средств, описание предмета вместо его названия, при непосредственном общении 

догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 



Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного содержания прочитанного или 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных 

функций в рамках изученной тематики. 

67.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (удмуртскому) языку на уровне основного общего 

образования. 

67.11.1. В результате изучения родного (удмуртского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном (удмуртском) 

языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на родном (удмуртском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней, волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 



осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли родного (удмуртского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного (удмуртского) языка, к истории и 

культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение родному (удмуртскому) языку, к 

достижениям своего народа и своей Родины – России, науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения, 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 



способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(удмуртском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

6) трудового воспитания: 

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

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 



потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 



оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

67.11.2. В результате изучения родного (удмуртского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

67.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

67.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 



формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой, оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

67.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 



самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

67.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения, выражать 

себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(удмуртском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

67.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 



ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

67.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения, оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 



67.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

67.11.3. Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится: 

67.11.3.1. Речевые умения. 

67.11.3.1.1. Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(время звучания текста или текстов для аудирования – до 1 минуты). 

67.11.3.1.2. Говорение. 

67.11.3.1.2.1. Диалогическая речь. 



Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными или зрительными опорами, 

с соблюдением норм речевого этикета (до 5 реплик со стороны каждого собеседника). 

67.11.3.1.2.2. Монологическая речь. 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, повествование или 

сообщение) с вербальными или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания – 6-7 фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными или зрительными опорами (объём 

– 6-7 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 7 фраз). 

67.11.3.1.3. Чтение. 

Читать про себя и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(объём текста или текстов для чтения – 180-200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию. 

67.11.3.1.4. Письменная речь. 

Писать с использованием образца короткое поздравление с праздником, заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, писать личное электронное письмо с использованием образца (объём сообщения – до 60 слов). Писать 

предложения и речевых клише в соответствии с ситуацией, составлять небольшие тексты по изучаемой теме. Объём сообщения 

– до 60 слов. 

67.11.3.2. Языковые знания и навыки. 

67.11.3.2.1. Орфография и пунктуация. 

Владеть орфографическими и пунктуационными навыками: правильно писать изученные слова, правильно использовать 

знаки препинания: точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (повторение), запятой в 



предложениях с однородными членами, обращением, в бессоюзных сложных предложениях, правильное написание 

вопросительного предложения с частицей -а, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

67.11.3.2.2. Фонетическая сторона речи. 

Различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произносить слова с соблюдением правильного 

ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

67.11.3.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавать в устной речи и письменном тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 952 лексических единиц (включая 776 лексических единиц, 

освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова: имена существительные, образованные при 

помощи суффиксов -он (-ён), -ись (-ӥсь), -лык, -чи, имена существительные, образованные при помощи словосложения: уй и вӧт 

(сон), льӧм и пу (черёмуха), писэй и турын (валерьянка), яг и губи (боровик), имена прилагательные, образованные от 

существительных при помощи суффиксов -о (-ё), -тэм, -ем, имена прилагательные, образованные при помощи словосложения: 

нап-лыз (тёмно-синий), кизер-вож (светло-зелёный). 

67.11.3.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Понимать особенности структуры различных коммуникативных типов предложений удмуртского языка. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи: повествовательные предложения с прямым и обратным 

порядком слов, вопросительные предложения с вопросительным словом и без вопросительного слова (с частицей -а), глаголы 

повелительного наклонения в утвердительной и отрицательной форме, в 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. 

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. 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, повествование или 

сообщение, рассуждение) с вербальными или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 



монологического высказывания – 7-8 фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с использованием вопросов, 

ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц (объём – 7-8 фраз), кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём – 7-8 фраз). 

67.11.4.1.3. Чтение. 

Читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста или текстов для чтения – 250-300 слов), читать 

про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию, определять тему текста по заголовку. 

67.11.4.1.4. Письменная речь. 

Заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, с указанием личной информации, писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет (объём сообщения – до 70 слов), создавать небольшое 

письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, картинки, создавать текст-повествование, текст-

рассуждение по заданному плану, текст-описание с использованием ключевых слов (объём высказывания – до 70 слов). 

67.11.4.2. Языковые знания и навыки. 

67.11.4.2.1. Орфография и пунктуация. 

Правильно писать изученные слова, использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

в предложениях с однородными членами, в бессоюзных сложных предложениях, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера. 

67.11.4.2.2. Фонетическая сторона речи. 

Различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

67.11.4.2.3. Лексическая сторона речи. 



Распознавать в устной речи и письменном тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1193 лексических единиц (включая 952 лексических единиц, 

освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и интернациональные слова. 

67.11.4.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

глаголы изъявительного, повелительного, условного наклонения в настоящем, прошедшем, будущем времени, в 

единственном и множественном числе, в утвердительной и отрицательной форме; 

притяжательную форму существительных с суффиксом -ы, существительных син (глаз), кус (поясница) в единственном 

числе; 

множественное число прилагательных с суффиксами -эсь (-есь); 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

наречия, указывающие на место действия, время, причину или цель, образ действия, интенсивность проявления признака; 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

числительные для обозначения дат и больших чисел (до 2000), дробные числительные, образованные при помощи 

суффикса -мос; 

послелоги временного, пространственного, причинно-следственного, целевого, компаративного значения, послелогов 

количества и меры. 

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. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями удмуртского языка, с людьми 

другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные 

функции в рамках изученной тематики. 

67.11.5. Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся 

научится: 

67.11.5.1. Речевые умения. 

67.11.5.1.1. Аудирование. 



Воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (время звучания текста или текстов для аудирования - до 1,5 минут). 

67.11.5.1.2. Говорение. 

67.11.5.1.2.1. Диалогическая речь. 

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос, 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета (до 6 

реплик со стороны каждого собеседника). 

67.11.5.1.2.2. Монологическая речь. 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, повествование или 

сообщение, рассуждение) с вербальными или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – 8-9 фраз), излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста с 

вербальными или зрительными опорами (объём – 8-9 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём 

– 8-9 фраз). 

67.11.5.1.3. Чтение. 

Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной или запрашиваемой информации, с полным пониманием информации, представленной в 

тексте в эксплицитной (явной) форме (объём текста или текстов для чтения – до 350 слов), читать про себя несплошные тексты 

(таблицы) и понимать представленную в них информацию, определять последовательность главных фактов или событий в 

тексте. 

67.11.5.1.3. Письменная речь. 



Заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации, писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет (объём сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц, составлять план прочитанного текста, выражать 

письменно своё отношение к поступкам героев, к проблеме прочитанного текста, писать краткую характеристику 

литературному персонажу (объём высказывания – до 90 слов). 

67.11.5.2. Языковые знания и навыки. 

67.11.5.2.1. Орфография и пунктуация. 

Правильно писать изученные слова, использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую в предложениях с однородными членами с сочинительными союзами, запятую в сложносочинённых предложениях, 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

67.11.5.2.2. Фонетическая сторона речи. 

Различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, соблюдать интонацию в предложениях с однородными членами, в 

сложносочинённых предложениях, выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, читать новые 

слова согласно основным правилам чтения. 

67.11.5.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавать в устной речи и письменном тексте 1375 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять их в устной и письменной речи в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости в удмуртском языке. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена существительные, образованные путём словосложения. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, фразеологизмы, 

интернациональные слова. 

67.11.5.2.4. Грамматическая сторона речи. 



Понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений 

удмуртского языка. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения с однородными членами с сочинительными союзами; 

сложносочинённые предложения с противительными союзами нош (а), но (а, но, однако), ато (а то), с соединительным 

союзом но (и), с союзом собере (потом), с разделительными союзами я (то), оло (или), ато (а то), но (но); 

простые предложения, осложнённые причастными и деепричастными оборотами; 

количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

67.11.5.3. Социокультурные знания и умения. 

Использовать в устной и письменной речи отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «После уроков», «Наши знаменитые спортсмены», 

«В мастерской у художника»). 

Использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику в рамках 

тематического содержания. 

Иметь представление об известных достопримечательностях и выдающихся людях Удмуртии, достопримечательностях 

финно-угорских регионов, доступных в языковом отношении образцы поэзии и прозы на удмуртском языке и их 

художественном своеобразии; 

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 различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета (до 7 

реплик со стороны каждого собеседника). 

67.11.6.1.2.2. Монологическая речь. 



Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, повествование или 

сообщение) с вербальными или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания – до 9-10 фраз), выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного 

или прослушанного текста с вербальными или зрительными опорами (объём – 9-10 фраз), излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём – 9-10 фраз). 

67.11.6.1.3. Чтение. 

Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной, интересующей, запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания, 

определять последовательность главных фактов или событий в тексте (объём текста для чтения – 350-500 слов), читать 

несплошные тексты (таблицы, схемы) и понимать представленную в них информацию. 

67.11.6.1.4. Письменная речь. 

Составлять план по прочитанному тексту, писать сообщения информационного характера: объявление, рекламный 

проспект, буклет, излагать своё отношение к поступкам героев, аргументируя своё мнение по нравственной проблеме 

прочитанного текста, писать характеристику литературному персонажу, писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет (объём сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, таблицы, прочитанного или прослушанного текста (объём письменного высказывания – до 110 слов). 

67.11.6.2. Языковые знания и навыки. 

67.11.6.2.1. Орфография и пунктуация. 

Владеть орфографическими и пунктуационными навыками: правильно писать изученные слова, использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую в сложноподчинённых предложениях, пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

67.11.6.2.2. Фонетическая сторона речи. 



Различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, соблюдать интонацию в сложноподчинённых предложениях, владеть 

правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующей понимание текста, читать новые 

слова согласно основным правилам чтения. 

67.11.6.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавать в устной речи и письменном тексте 1481 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять их в устной и письменной речи в рамках тематического содержания с соблюдением существующих 

норм лексической сочетаемости в удмуртском языке. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, образованные путём словосложения: существительное и 

существительное (ӝӧккышет). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные, синонимы, антонимы, омонимы. 

67.11.6.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Понимать особенности структуры простых и сложных предложений удмуртского языка, различных коммуникативных 

типов предложений удмуртского языка. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложноподчинённые предложения с изъяснительным придаточным; 

сложноподчинённые предложения с определительным придаточным; 

сложноподчинённые предложения с уступительным придаточным; 

сложноподчинённые предложения с условным придаточным; 

сложноподчинённые предложения с придаточным места; 

сложноподчинённые предложения с придаточным времени; 

сложноподчинённые предложения с придаточным причины; 

главные и второстепенные члены предложения. 



67.11.6.3. Социокультурные знания и умения. 

Кратко представлять культурные явления и события: молодёжные организации, мода, финно-угорские народы, 

проживающие в Удмуртии, национальный театр, древние ремёсла и рукоделия, достопримечательности и выдающиеся люди 

России и Удмуртской Республики, иметь элементарное представление о различных диалектах удмуртского языка. 

67.11.6.4. Компенсаторные умения. 

Использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку, при непосредственном 

общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного или прослушанного текста, для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

Понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках отобранного тематического 

содержания и использовать лексико-грамматические средства с их учётом. 

Рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности 

(говорении и письменной речи). 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на удмуртском языке с применением ИКТ, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать различные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями удмуртского языка, людьми другой 

культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные 

функции в рамках изученной тематики. 

67.11.7. Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится: 

67.11.7.1. Речевые умения. 

67.11.7.1.1. Аудирование. 



Воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной, 

интересующей, запрашиваемой информации (время звучания текста или текстов для аудирования – до 2 минут). 

67.11.7.1.2. Говорение. 

67.11.7.1.2.1. Диалогическая речь. 

Вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – 

побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог – обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными или зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого 

этикета (до 6-8 реплик со стороны каждого собеседника). 

67.11.7.1.2.2. Монологическая речь. 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, повествование или 

сообщение, рассуждение) с вербальными или зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи 

(объём монологического высказывания – до 11-13 фраз), излагать основное содержание прочитанного или прослушанного 

текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте со зрительными или вербальными опорами 

(объём – 11-13 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы, (объём – 11-13 фраз). 

67.11.7.1.3. Чтение. 

Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной, или интересующей, или запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста или текстов для чтения – 500-600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию, обобщать и оценивать полученную при чтении информацию. 

67.11.7.1.4. Письменная речь. 

Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет (объём сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 



вопросов, ключевых слов, плана и (или) таблиц, прочитанного или прослушанного текста, излагать письменно своё отношение к 

поступкам героев, аргументируя своё мнение по нравственной проблеме прочитанного текста (объём высказывания – до 120 

слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного или прослушанного текста, письменно представлять 

результаты выполненной проектной работы (объём – 100-120 слов). 

67.11.7.2. Языковые знания и навыки. 

67.11.7.2.1. Орфография и пунктуация. 

правильно писать изученные слова, использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при вводных словах, запятую сложносочинённых, сложноподчинённых предложениях, пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

67.11.7.2.2. Фонетическая сторона речи. 

Владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, владеть правилами чтения и 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова 

согласно основным правилам чтения. 

67.11.7.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавать в устной речи и письменном тексте 1554 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять их в устной и письменной речи в рамках тематического содержания с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости в удмуртском языке. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные, образованные путём словосложения. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, интернациональные слова, 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения логичности и 

целостности высказывания. 

67.11.7.2.4. Грамматическая сторона речи. 



Понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений 

удмуртского языка, распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические формы и 

синтаксические конструкций удмуртского языка. 

67.11.7.3. Социокультурные знания и умения. 

Использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику страны, 

Удмуртской Республики в рамках тематического содержания речи (наша история, выбор профессии, Великая Отечественная 

война, бережём природу, женская лирика), выражать модальные значения, чувства и эмоции. 

Обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии Удмуртской Республики. 

67.11.7.4. Компенсаторные умения. 

Использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и письме синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия, при чтении и аудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 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 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; 

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. 

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. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Предложения с однородными членами. 

Предложение с обращением. 

Сложные предложения. 

Прямая речь. Диалог. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами, с обращением, между частями сложного предложения, 

соединенными бессоюзной связью, а также перед союзами і, й, та, а, але, щоб, тому що, коли, який. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью и диалогом. 

68.7. Содержание обучения в 6 классе. 



68.7.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. Язык и культура. 

Красота и богатство языка. 

Важность украинского языка как средства коммуникации и самовыражения. 

Украинский литературный язык как основа национального языка украинцев. 

Основные нормы литературного языка. 

68.7.2. Текст. 

Сложный план готового текста; простой план собственного высказывания. 

Особенности построения описания. 

Сочетание в одном тексте разных типов речи (повествование и описание, повествование с элементами размышления). 

Понятие об официально-деловом стиле. 

Жанры речи: рассказ, сообщение, объявление; особенности их построения. 

68.7.3. Лексикология. Фразеология. 

68.7.3.1. Лексикология как раздел науки о языке. 

Группы слов по происхождению: исконно украинская и заимствованная лексика. 

Работа с толковым словарём украинского языка, словарём иностранных слов.  

Активная и пассивная лексика украинского языка: устаревшие слова (архаизмы и историзмы), неологизмы. 

Группы слов по стилистическому употреблению: общеупотребительные и стилистически окрашенные слова, диалектные, 

профессиональные слова и термины, просторечные слова. 

68.7.3.2. Фразеология как раздел науки о языке. 

Фразеологизмы. Понятие о фразеологизме, его лексическое значение. Происхождение украинских фразеологизмов. 

Пословицы, поговорки, крылатые выражения, афоризмы как разновидности фразеологизмов. 

Фразеологизмы как члены предложения. 

Знакомство с фразеологическим словарём. 

68.7.4. Словообразование. Орфография. 



Словообразование как раздел науки о языке. 

Изменение и образование новых слов. 

Основные способы словообразования. Словообразовательный ряд. Словообразовательный разбор слова. 

Работа со словообразовательным словарём. 

Чередование согласных при образовании новых слов. 

Сложные слова. Образование сложносокращенных слов. Правописание сложных слов. 

68.7.5. Морфология. Орфография. 

68.7.5.1. Морфология как раздел науки о языке. Общая характеристика частей речи. 

68.7.5.2. Имя существительное. 

Имя существительное: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Собственные и нарицательные. 

Род имён существительных. Имена существительные общего рода. 

Число имён существительных. Имена существительные, имеющие формы только единственного или только 

множественного числа. 

Падежи имён существительных, их значение. Использование существительных в звательном падеже при обращении. 

Склонение имён существительных. Склонение имён существительных, имеющих форму только множественного числа. 

Неизменяемые имена существительные. Род неизменяемых имён существительных. 

Особенности словообразования имён существительных. 

Прописная буква и кавычки в собственных именах существительных. 

Не с именами существительными. 

Буквы е, и, і в суффиксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о). 

Правописание сложных имён существительных. 

68.7.5.3. Имя прилагательное. 

Имя прилагательное: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 



Группы имён прилагательных по значению: качественные, относительные, притяжательные. Переход имён 

прилагательных из одной группы в другую. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных, способы их образования. 

Склонение имён прилагательных. 

Полные и краткие формы имён прилагательных. 

Имена прилагательные твердой и мягкой группы. 

Образование имён прилагательных. 

Переход имён прилагательных в имена существительные. 

Правописание имён прилагательных с суффиксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-. 

Буквы е, о, и в суффиксах имён прилагательных -ев- (-єв-), -ов- (-йов-, -ьов-), -ичн-, -ічн-, -їчн-. 

Не с именами прилагательными. 

Написание -н- и -нн- в именах прилагательных. 

Написание сложных имён прилагательных слитно и через дефис. 

68.7.5.4. Имя числительное. 

Имя числительное: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Имена числительные количественные (целые, дробные, собирательные) и порядковые. 

Имена числительные простые, сложные и составные. 

Склонение имён числительных. 

Словообразование имён числительных.  

Буква ь на конце имён числительных и перед окончанием в косвенных падежах. 

Раздельное написание составных имён числительных. 

Правописание порядковых имён числительных с -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний. 

68.7.5.5. Местоимение. 

Местоимение: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 



Разряды местоимений по значению: личные, возвратное, притяжательные, указательные, вопросительные, относительные, 

отрицательные, определительные, неопределённые. 

Склонение местоимений. 

Приставная н в формах личных и указательных местоимений. 

Написание слитно и через дефис неопределённых местоимений. 

Правописание отрицательных местоимений. 

Написание местоимений с предлогами. 

68.7.5.6. Глагол. 

Глагол: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Неопределённая форма (инфинитив) и личные формы. 

Возвратные глаголы. 

Совершенный и несовершенный вид глагола. 

Времена глагола. Настоящее время. Прошедшее время. Изменение глаголов в прошедшем времени. Будущее время. 

Глаголы I и II спряжений. Спряжения глаголов настоящего и будущего времени. 

Способы образования глаголов. 

Не с глаголами. 

Правописание -ться, -шся в глаголах. 

Буквы е (є), и в личных окончаниях глаголов I и II спряжений. 

Ударение у некоторых глаголов в формах прошедшего времени (орфоэпия). 

68.8. Содержание обучения в 7 классе. 

68.8.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. Язык и культура. 

Язык – сокровищница духовности народа. 

Украинский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа.  

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. Виды диалога: побуждение к действию, обмен 



мнениями, запрос информации, сообщение информации. 

68.8.2. Текст. 

Микротемы текста. 

Сложный план собственного высказывания. 

Понятие о публицистическом стиле. 

Особенности построения описания внешности человека, описания действий, размышления дискуссионного характера.  

Жанры речи: очерк, заметка, особенности их построения. 

68.8.3. Морфология. 

68.8.3.1. Глагол. 

Глагол: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль (повторение). 

Формы глагола: неопределённая форма, личные формы, причастие, деепричастие, безличные формы на -но, -то (общее 

знакомство). 

Наклонение глаголов (изъявительное, условное, повелительное). Образование глаголов условного и повелительного 

наклонения. 

Безличные глаголы. 

68.8.3.2. Причастие. 

Причастие как особая форма глагола: значение, морфологические признаки, 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. 

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. 

68.9.3. Синтаксис. Пунктуация. 

68.9.3.1. Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 



68.9.3.2. Словосочетание. 

Структура и виды словосочетаний по способу выражения главного слова. 

Типы связи в словосочетании. 

68.9.3.3. Предложение. 

Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, нераспространённые).  

Предложения полные и неполные. Тире в неполных предложениях. 

68.9.3.4. Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (именное и глагольное). 

Способы выражения сказуемого. 

Согласование главных членов предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Виды второстепенных членов, способы их выражения. 

Приложение как разновидность определения. Правописание нераспространённых приложений. 

68.9.3.5. Односоставное предложение. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 

Односоставные простые предложения с главным членом в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-

личные, обобщённо-личные, безличные) и подлежащего (назывные). 

Односоставные предложения как части сложного предложения. 

68.9.3.6. Простое осложнённое предложение. 



68.9.3.6.1. Предложение с однородными членами. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Смысловые отношения между однородными членами предложения (соединительные, противительные, разделительные). 

Предложения с несколькими рядами однородных членов. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами. 

68.9.3.6.2. Предложение с обращениями, вводными конструкциями. 

Обращения, нераспространённые и распространённые. 

Вводные конструкции. Группы вводных конструкций по значению. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обращениями, вводными конструкциями. 

68.9.3.6.3. Предложения с обособленными членами. 

Понятие об обособлении. Обособленные обстоятельства. Обособленные определения и приложения. Обособленные 

дополнения. 

Уточняющие члены предложения. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обособленными и уточняющими членами предложения.  

Сравнительный оборот. Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

68.10. Содержание обучения в 9 классе. 

68.10.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. Язык и культура. 

Язык – общественное явление. 

Украинский язык в современной России и мире. Роль украинского языка в ряду других родных языков народов 

Российской Федерации. 



Виды речевой деятельности. 

68.10.2. Текст. 

Требования к речи. Речевая ситуация. 

Текст, его основные признаки, виды связи. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь; функциональные стили (научный, публицистический, 

официально-деловой, язык художественной литературы).  

Научный стиль: сфера употребления, функции, жанры (тезисы, конспект, реферат, рецензия).  

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей языка. 

Жанры речи: доклад, тезисы прочитанного, конспект услышанного. 

68.10.3. Синтаксис. Пунктуация. 

68.10.3.1. Сложное предложение. 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с бессоюзной связью, с сочинительной и подчинительной 

видами связи. 

68.10.3.1.1. Сложносочинённое предложение. 

Сложносочинённое предложение, структура и средства связи. 

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения.  

Нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

68.10.3.1.2. Сложноподчинённое предложение. 

Сложноподчинённое предложение, его структура и средства связи в нём. 

Основные виды сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (образа 

действия, меры и степени, места, времени, причины, следствия, цели, условные, уступительные). 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными частями. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

68.10.3.1.3. Бессоюзное предложение. 



Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Нормы постановки знаков препинания в бессоюзном сложном предложении. 

68.10.3.1.4. Сложное предложение с разными видами связи. 

Сложное предложение с разными видами связи. 

Нормы постановки знаков препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений. 

68.10.3.2. Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Прямая и косвенная речь как способы передачи чужой речи. Замена прямой речи косвенной. Диалог. 

Цитата как способ передачи чужой речи. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью, с косвенной речью, с диалогом, при цитировании. 

68.10.3.3. Текст как единица речи и продукт речевой деятельности. 

Текст и его основные признаки (повторение). 

Структура текста. Микротемы и абзац. Ключевые слова в тексте и абзаце. Виды и средства связи. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

68.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (украинскому) языку на уровне основного общего 

образования. 

68.11.1. В результате изучения родного (украинского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном (украинском) 

языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 



понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на родном (украинском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли родного (украинского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного (украинского) языка, к истории и 

культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение к родному (украинскому) языку, к 

достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях, уважениек символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества, 



стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(украинском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

6) трудового воспитания: 

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

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 



7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 



понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

68.11.2. В результате изучения родного (украинского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

68.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 



языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

68.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

68.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 



использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

68.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать 

себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(украинском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 



ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

68.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

68.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 



признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

68.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

68.11.3. Предметные результаты изучения родного (украинского) языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится: 

использовать родной (украинский) язык как средство общения и основу существования народа, объяснять значение 

родного (украинского) языка; 

владеть правилами и нормами устной и письменной речи, создавать устные монологические высказывания на основе 

жизненного и читательского опыта, участвовать в диалоге на заданные темы; 



работать с текстом, иметь представление о его структуре, определять тему, основную мысль текста, пересказывать 

прочитанный или прослушанный текст; составлять простой план текста; 

различать композиционные особенности разных типов текстов: описание, повествование, рассуждение, характеризовать 

текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

иметь общее представление об особенностях разговорного, научного и художественного стилей речи; 

использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов речи, функциональных 

разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного); 

иметь представление об основных разделах лингвистики, основных единицах языка и речи (звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение); 

характеризовать звуки родного (украинского) языка, понимать различие между звуком и буквой, проводить фонетический 

анализ слова; 

соблюдать нормы орфоэпии родного (украинского) языка, работать с орфоэпическим словарём; 

оперировать понятием «орфограмма», распознавать изученные орфограммы, работать с орфографическим словарём; 

применять знания по орфографии в практике правописания; 

объяснять лексическое значение слова; различать многозначные и однозначные слова, находить прямое и переносное 

значение слова; 

распознавать синонимы, антонимы, омонимы; 

пользоваться на практике разными видами лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

омонимов);  

проводить лексический анализ слов (в рамках изученного); 

распознавать виды морфем (словообразующие и формообразующие); 

правильно подбирать однокоренные слова, различать форму слова и однокоренное слово; 

проводить морфемный анализ слова;  

применять знания по морфемике в практике правописания; 



владеть основными понятиями синтаксиса и пунктуации; 

определять признаки словосочетания, находить в нём главное и зависимое слово, иметь представление о разновидностях 

словосочетаний; 

определять признаки предложения, отличать простые и сложные предложения, выделять виды простых предложений по 

цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные) и правильно употреблять знаки препинания в конце предложений; 

определять морфологические средства выражения подлежащего и сказуемого; 

находить и правильно выделять в предложении второстепенные члены (определение, дополнение, обстоятельство), 

различать и самостоятельно составлять распространённые, нераспространённые предложения; 

находить предложения с однородными членами и правильно ставить знаки препинания в предложениях с ними; 

выделять в предложении обращение, соблюдать интонацию в предложениях с обращениями, правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с ними; 

выполнять синтаксический анализ простого предложения; 

различать простое и сложное предложение; 

правильно ставить знаки препинания между частями сложного предложения, соединёнными бессоюзной связью, а также 

перед союзами і, й, та, а, але, щоб, тому що, коли, який; 

соблюдать при письме пунктуационные нормы в предложениях с прямой речью, в диалоге. 

68.11.4. Предметные результаты изучения родного (украинского) языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся 

научится: 

использовать выразительность украинского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

оперировать понятиями «национальный язык» и «литературный язык» (в рамках изученного); 

проводить смысловой анализ текста, составлять простой и сложный план, выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание помещения, природы) с 



использованием жизненного и читательского опыта; 

передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных художественного и научного текстов, сочетающих в 

себе разные функционально-смысловые типы речи (повествование и описание, повествование с элементами размышления); 

характеризовать особенности официально-делового стиля речи; применять знания об официально-деловом стиле при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

распознавать особенности построения текстов разных жанров (рассказ, сообщение, объявление); 

характеризовать лексику родного (украинского) языка с точки зрения её происхождения: исконные слова, заимствования 

из русского языка и других языков; 

верно определять в тексте лексику с точки зрения её употребления: лексику пассивного запаса (неологизмы, историзмы и 

архаизмы) и лексику ограниченного употребления (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), производить лексический 

анализ слов; 

распознавать фразеологизмы, определять их признаки и значение, отличать фразеологизмы от пословиц и поговорок; 

использовать лексические словари родного (украинского) языка, словарь фразеологизмов; 

выделять в словах формообразующие и словообразующие морфемы, характеризовать основные способы образования 

слов, проводить словообразовательный анализ слов; 

работать со словообразовательным словарём; 

владеть нормами правописания сложных и сложносокращённых слов; 

использовать основные понятия морфологии, определять грамматическое значение слова, различать самостоятельные и 

служебные части речи, их классификацию, функции в речи; 

правильно идентифицировать имя существительное как часть речи и определять его морфологические признаки и 

синтаксическую роль, различать лексико-грамматические разряды и грамматические категории имён существительных; 

различать типы склонения имён существительных, выявлять неизменяемые имена существительные; 

определять основные способы образования имён существительных, проводить морфологический анализ имён 

существительных; 



соблюдать нормы правописания имён существительных (в рамках изученного); 

определять имя прилагательное как часть речи, его значение; различать разряды имён прилагательных по значению; 

называть морфологические признаки и синтаксические функции имён прилагательных; 

различать и правильно образовывать степени сравнения качественных имён прилагательных; 

различать полную и краткую формы имён прилагательных; 

склонять имена прилагательные, иметь представление об особенностях твёрдой и мягкой группы; 

определять основные способы образования имён прилагательных, проводить морфологический анализ имён 

прилагательных; 

соблюдать нормы правописания имён прилагательных (в рамках изученного); 

определять значение имени числительного, его морфологические особенности и роль в предложении; 

распознавать разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, собирательные) и порядковые, 

распознавать разные типы имён числительных по структуре (простые, сложные и составные); 

определять основные способы образования имён числительных, проводить морфологический анализ имён числительных; 

склонять имена числительные и характеризовать особенности их склонения; 

соблюдать нормы правописания имён числительных; 

распознавать местоимение как часть речи, определять его грамматические признаки, синтаксическую роль; 

сопоставлять и соотносить местоимения с другими частями речи; распознавать разряды местоимений; 

правильно изменять по падежам местоимения разных разрядов и употреблять их в речи; 

правильно употреблять местоимения для связи частей текста, использовать местоимения в речи;  

склонять местоимения различных разрядов, проводить устный и письменный морфологический анализ местоимений; 

соблюдать нормы правописания местоимений; 

распознавать глагол как часть речи, определять общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

функции глагола, выявлять роль глагола в словосочетании и предложении; 

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 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 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 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, побудительных, вопросительных предложений; 

различать односоставные и двусоставные предложения, распространённые и нераспространённые; 

находить в тексте неполные предложения; применять нормы постановки тире в неполных предложениях; 

характеризовать способы выражения сказуемого и подлежащего; 

применять нормы согласования сказуемого с подлежащим; 

применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым; 

выделять в предложении второстепенные члены по их признакам, определять виды второстепенных членов, способы их 

выражения; 



различать приложение как разновидность определения; соблюдать нормы правописания нераспространенных 

приложений; 

распознавать односоставные предложения, моделировать односоставные и двусоставные предложения и использовать их 

в речевой практике, заменять односоставные предложения двусоставными, следить за изменением содержания предложения; 

сопоставлять и разграничивать определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные, назывные 

односоставные предложения; 

находить в тексте однородные члены предложения, в том числе связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией; 

различать однородные и неоднородные определения; 

определять обобщающие слова при однородных членах предложения, правильно строить предложения с обобщающими 

словами при однородных членах; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами; 

понимать основные функции обращения, различать обращение нераспространённое и распространённое; 

правильно интонировать предложения с обращениями, моделировать и употреблять в речи предложения с различными 

формами обращений в соответствии со сферой и ситуацией общения; 

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; функциональные стили (научный, публицистический, 

официально-деловой, язык художественной литературы); 

выявлять особенности научного стиля: сфера употребления, функции, жанры (тезисы, конспект, реферат, рецензия); 

характеризовать язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей языка, находить признаки 

художественной речи: образность, использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка; 

распознавать особенности построения текстов разных жанров (доклад, тезисы прочитанного, конспект услышанного); 

выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения; 

классифицировать сложных предложений на сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные; 

характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное единство 



частей сложного предложения; 

употреблять сложносочинённые предложения в устной и письменной речи, правильно их интонировать; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях; 

распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части предложения, средства связи 

частей сложноподчинённого предложения; 

различать в предложении подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи частей 

сложноподчинённого предложения, находить указательные слова в главном предложении сложноподчинённого предложения; 

конструировать сложноподчинённые предложения по заданным схемам, классифицировать виды подчинительной связи, 

распознавать их в тексте; 

различать основные виды сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(образа действия, меры и степени, места, времени, причины, следствия, цели, условные, уступительные); 

анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложноподчинённых предложений разных видов; 

различать сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными;  

употреблять сложноподчинённые предложения в устной и письменной речи, правильно их интонировать; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях; 

выявлять особенности бессоюзного сложного предложения и определять основные значения бессоюзных предложений, 

распознавать средства связи частей бессоюзного предложения, осознавать роль интонации в организации бессоюзных сложных 

предложений; 

употреблять бессоюзные предложения в устной и письменной речи, правильно их интонировать; 

использовать правила пунктуации при создании письменного текста с бессоюзными сложными предложениями; 

разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений, моделировать сложные предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной связи; 

правильно интонировать сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи и расставлять знаки 

препинания, уместно употреблять их в речи; 



проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений; 

распознавать способы передачи чужой речи: прямую и косвенную речь; 

строить предложения с прямой речью, расставлять знаки препинания в предложениях с прямой речью, применять способы 

преобразования прямой речи в косвенную речь; 

использовать цитату как способ передачи чужой речи, выделять цитаты знаками препинания; 

составлять диалог с прямой и косвенной речью; 

анализировать текст: определять тему и главную мысль текста; 

характеризовать структуру текста, выделять микротемы, определять главную мысль каждой микротемы. 

69. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (финский) язык». 

69.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (финский) язык» (предметная область «Родной язык 

и родная литература») (далее соответственно – программа по родному (финскому) языку, родной (финский) язык, финский 

язык) разработана для обучающихся, слабо владеющих родным (финским) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному (финскому) языку. 

69.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (финского) языка, место в структуре учебного плана, 

а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

69.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе на уровне основного общего образования. 

69.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (финскому) языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные результаты 

за каждый год обучения. 

69.5. Пояснительная записка. 

69.5.1. Программа по родному (финскому) языку разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 



На уровне основного образования совершенствуются приобретённые на уровне начального общего образования знания, 

навыки и умения, увеличивается объём используемых обучающимися языковых и речевых средств, улучшается качество 

практического владения финским языком, возрастает степень самостоятельности обучающихся и их творческой активности, 

продолжается развитие коммуникативных навыков, что придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный 

характер, проявляющийся в готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. 

Освоение программы по родному (финскому) языку на уровне основного общего образования предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении языку. Содержание программы по родному (финскому) языку направлено на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативных умений в целом.  

69.5.2. В содержании программы по родному (финскому) языку выделяются следующие содержательные линии: 

тематическое содержание речи, коммуникативные умения, языковые знания и навыки, социокультурные знания и умения, 

компенсаторные умения. 

69.5.3. Изучение родного (финского) языка направлено на достижение следующих целей: 

воспитание любви и уважения к родному краю, финскому языку как духовной ценности народа – носителя финского 

языка; 

развитие у обучающихся коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

формирование системы знаний о структуре финского языка, выработка навыков использования языковых средств 

(фонетических, графических, лексических, грамматических) в устном и письменном общении; 

приобщение обучающихся к культуре, традициям финнов в рамках тем, сфер и ситуаций общения, формирование умения 

представлять Республику Карелия, её культуру в условиях межкультурного общения.  

69.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (финского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 

часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа 

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

69.6. Содержание обучения в 5 классе. 



69.6.1. Тематическое содержание речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. Внешность и характер человека или 

литературного персонажа. Досуг и увлечения, хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, здоровое питание. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Школа, школьная жизнь, школьная 

форма, изучаемые предметы. Переписка со сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Природа: дикие и 

домашние животные. Погода. Родной город или село. Транспорт. Родная страна, родной регион. Их географическое положение, 

столицы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). Выдающиеся люди 

родной страны и родного региона: писатели, поэты. 

69.6.2. Коммуникативные умения.  

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Говорение. Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных на уровне 

начального общего образования: диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо 

соглашаться на предложение или отказываться от предложения собеседника, диалог – побуждение к действию: обращаться с 

просьбой, вежливо соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться или не соглашаться на предложение собеседника. Диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов, запрашивать интересующую информацию. Вышеперечисленные умения диалогической речи 

развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета. Объём диалога – до 

5 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных на уровне начального общего 

образования, создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов 

речи: описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека или 



литературного персонажа), повествование, сообщение, изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста, 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. Данные умения монологической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, 

вопросов, планов и (или) иллюстраций, фотографий. Объём монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Аудирование. Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне начального 

общего образования: при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная или 

невербальная реакция на услышанное. При опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на 

слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации с использованием и без использования иллюстраций.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 

факты, события в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. Тексты для аудирования: 

диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Смысловое чтение. Развитие сформированных на уровне начального общего образования умений читать про себя и 

понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. Чтение с пониманием основного 

содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты, события в прочитанном тексте, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. Чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме. Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. Тексты 



для чтения: беседа, диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица). Объём текста для чтения – 180-200 слов. 

Письменная речь. Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне начального общего 

образования: списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей, написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения), 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений; написание электронного сообщения в соответствии с 

нормами неофициального общения. Объём сообщения – до 60 слов. 

69.6.3. Языковые знания и умения.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста. Тексты для чтения вслух: беседа, диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера. Объём текста для чтения вслух – до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения, 

запятой при перечислении и обращении. Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи. Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в финском языке нормы лексической сочетаемости. Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для 

продуктивного использования (включая 500 лексических единиц, изученных на уровне начального общего образования) и 675 

лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). Основные 

способы словообразования: аффиксация, словосложение. 



Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций финского языка. Простое предложение. Основные коммуникативные типы простых 

предложений в современном финском языке: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий вопрос. Специальные 

вопросы с вопросительными словами. Классификация предложений по характеру предикативных отношений. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Классификация предложений по эмоциональной окраске. Восклицательные предложения. Простое 

предложение. Основные структурно-семантические типы простых предложений в современном финском языке. 

Интранзитивное предложение. Транзитивное предложение. Посессивная конструкция. Экзистенциальное предложение. 

Сложное предложение. Сложносочинённое предложение. Сложноподчинённое предложение. Главное предложение, 

придаточное предложение. Двусоставные и односоставные предложения. Типы односоставных предложений в современном 

финском языке. Определённо-личные односоставные предложения. Обобщённо-личные предложения. Безличные предложения. 

Порядок слов в предложении. Члены предложения. Сказуемое, личная форма глагола в функции сказуемого простого 

предложения. Подлежащее, способы выражения подлежащего в современном финском языке. Существительное в функции 

подлежащего. Местоимение в функции подлежащего. Номинатив грамматического субъекта. Партитив грамматического 

субъекта. Согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе. Определение. Согласованное определение. Неизменяемые 

прилагательные в функции определения. Генитивное определение. Предикатив. Падеж предикатива: номинатив, партитив и 

генитив предикатива. Объект, падеж объекта. Аккузатив без окончания (номинатив) в утвердительных предложениях с 

императивом. Аккузатив без окончания (номинатив) в утвердительных неопределённо-личных предложениях. Аккузатив с 

окончанием (генитив). Аккузатив множественного числа (номиантив). Партитив объекта, выраженного вещественным 

существительным. Партитив объекта в отрицательных предложениях. Обстоятельство в падежной форме объекта. 

Обстоятельство. Обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа. Обстоятельство, выраженное наречием. 

Обстоятельство, выраженное конструкциями с предлогами и послелогами. Части речи. Именные части речи: существительные, 

прилагательные, местоимения, числительные. Глаголы. Наречия. Предлоги и послелоги. Союзы. Все типы склонения имён. 

Одноосновные и двухосновные имена. Гласная и согласная основа. Склонение имен в единственном и множественном числе 

(существительные, прилагательные, местоимения). Словоизменительные суффиксы в современном финском языке: 



формообразующие суффиксы и окончания. Показатель множественного числа в формах косвенных падежей. Партитив 

множественного числа. Генитив множественного числа. Множественное число внутренне-местных и внешне-местных падежей. 

Открытый и закрытый слог. Сильная и слабая ступень чередования ступеней согласных. Чередование ступеней согласных в 

основе слова. Сильная ступень чередования согласных перед притяжательными суффиксами. Сильная ступень чередования 

согласных в закрытом слоге перед долгим гласным. Личные местоимения. Указательные местоимения. Вопросительные 

местоимения. Относительные местоимения. Склонение личных, указательных, вопросительных, относительных местоимений. 

Степени сравнения прилагательных. Компаратив. Суперлатив. Все типы спряжения глаголов в современном финском языке. 

Образование форм презенса от глаголов I-VI типов спряжения (утвердительные и отрицательные формы). Образование форм 

простого претерита (имперфекта) от глаголов I-VI типов спряжения (утвердительные формы). Повелительное наклонение 

глаголов, императив (утвердительные и отрицательные формы 2 лица единственного числа). Образование форм презенса 

кондиционала от глаголов I-VI типов спряжения (утвердительные и отрицательные формы). Управление глаголов из списка 

лексического минимума. Согласование прилагательных и существительных в числе и падеже. Числительные. Количественные 

числительные (от 100 до 1000000) и их склонение. Порядковые числительные. Предлоги и послелоги. Союзы. 

69.6.4. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в рамках тематического 

содержания. Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и 

реалий в рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании). Знание социокультурного портрета родной страны и Республики Карелия: знакомство с традициями проведения 

основных национальных праздников (Рождества, Нового года), с особенностями образа жизни и культуры финнов. 

Формирование умений: писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на финском языке, 

правильно оформлять свой адрес на финском языке (в анкете, формуляре), кратко представлять Россию и Республику Карелия 

(основные национальные праздники, наиболее известные достопримечательности, традиции в проведении досуга и питании), 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и Республики Карелия (учёных, писателях, поэтах, спортсменах), 

оказывать помощь гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта и другие ситуации). 



69.6.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Использование при 

формулировании собственных высказываний ключевых слов, плана. Игнорирование информации, не являющейся необходимой 

для понимания основного содержания прочитанного или прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

69.7. Содержание обучения в 6 классе. 

69.7.1. Тематическое содержание речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Внешность и характер человека или литературного 

персонажа. Досуг и увлечения, хобби современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). Здоровый образ жизни: режим труда 

и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Школа, школьная жизнь, школьная 

форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в школе. Переписка со сверстниками. Каникулы в 

различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и иностранным странам. Природа: дикие и домашние животные. 

Климат, погода. Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города, села. Транспорт. Родная страна и родной 

регион. Их географическое положение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). Выдающиеся люди родной страны и родного региона: писатели, 

поэты, учёные. 

69.7.2. Коммуникативные умения.  

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Говорение. Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог этикетного характера: 

начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и 

вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение или отказываться от 

предложения собеседника, диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться или не соглашаться 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться на 



предложение собеседника, объясняя причину своего решения, диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая 

на вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. Вышеперечисленные умения 

диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц с соблюдением норм речевого 

этикета. Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. Развитие коммуникативных умений монологической 

речи: создание устных связных монологических высказываний монологической речи: создание устных связных монологических 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи:  

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека 

или литературного персонажа); 

повествование, сообщение;  

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;  

краткое изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объём монологического высказывания – 7-8 фраз. 

Аудирование. При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная и 

невербальная реакция на услышанное. При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные факты, события в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации, предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 



воспринимаемом на слух тексте. Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. Время звучания текста для аудирования – до 1,5 минут. 

Смысловое чтение. Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему, основную мысль, главные факты, 

события, прогнозировать содержание текста по заголовку или началу текста, игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова в контексте. Чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает умения находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. Чтение 

несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. Тексты для чтения: беседа, отрывок из 

художественного произведения, в том числе рассказ, сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, сообщение личного характера, объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст 

(таблица). Объём текста для чтения – 250-300 слов. 

Письменная речь. Развитие умений письменной речи: списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе 

основных сведений; написание электронного сообщения в соответствии с нормами неофициального общения. Объём письма – 

до 70 слов, создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, иллюстрации. Объём 

письменного высказывания – до 70 слов. 

69.7.3. Языковые знания и умения  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 



демонстрирующее понимание текста. Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). Объём текста для чтения вслух – до 95 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета оформление электронного сообщения личного 

характера.  

Лексическая сторона речи. Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в финском языке нормы лексической сочетаемости. Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. Объём: около 750 лексических единиц для 

продуктивного использования (включая 650 лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). Основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций финского языка. Простое предложение. Основные коммуникативные типы простых 

предложений в современном финском языке: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий вопрос. Специальные 

вопросы с вопросительными словами. Классификация предложений по характеру предикативных отношений. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Классификация предложений по эмоциональной окраске. Восклицательные предложения. Простое 

предложение. Основные структурно-семантические типы простых предложений в современном финском языке. 

Интранзитивное предложение. Транзитивное предложение. Посессивная конструкция. Экзистенциальное предложение. 

Предикативное предложение. Предложения с семантикой состояния. Сложное предложение. Сложносочинённое предложение. 

Сложноподчинённое предложение. Главное предложение, придаточное предложение. Двусоставные и односоставные 

предложения. Типы односоставных предложений в современном финском языке. Определённо-личные односоставные 

предложения. Обобщённо-личные предложения. Безличные предложения. Порядок слов в предложении. Члены предложения. 



Сказуемое, личная форма глагола в функции сказуемого простого предложения. Подлежащее, способы выражения подлежащего 

в современном финском языке. Существительное в функции подлежащего. Местоимение в функции подлежащего. Номинатив 

грамматического субъекта. Партитив грамматического субъекта. Согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе. 

Определение. Согласованное определение. Неизменяемые прилагательные в функции определения. Генитивное определение. 

Предикатив. Падеж предикатива: номинатив, партитив и генитив предикатива. Объект, падеж объекта. Аккузатив без окончания 

(номинатив) в утвердительных предложениях с императивом. Аккузатив без окончания (номинатив) в утвердительных 

неопределённо-личных предложениях. Аккузатив с окончанием (генитив). Аккузатив множественного числа (номиантив). 

Партитив объекта, выраженного вещественным существительным. Партитив объекта в отрицательных предложениях. 

Обстоятельство в падежной форме объекта. Обстоятельство. Обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа. 

Обстоятельство, выраженное наречием. Обстоятельство, выраженное конструкциями с предлогами и послелогами. Части речи. 

Именные части речи: существительные, прилагательные, местоимения, числительные. Глаголы. Наречия. Предлоги и 

послелоги. Союзы. Все типы склонения имён. Одноосновные и двухосновные имена. Гласная и согласная основа. Склонение 

имен в единственном и множественном числе (существительные, прилагательные, местоимения). Словоизменительные 

суффиксы в современном финском языке: формообразующие суффиксы и окончания. Показатель множественного числа в 

формах косвенных падежей. Партитив множественного числа. Генитив множественного числа. Множественное число 

внутренне-местных и внешне-местных падежей. Открытый и закрытый слог. Сильная и слабая ступень чередования ступеней 

согласных. Чередование ступеней согласных в основе слова. Сильная ступень чередования согласных перед притяжательными 

суффиксами. Сильная ступень чередования согласных в закрытом слоге перед долгим гласным. Указательные местоимения. 

Вопросительные местоимения. Относительные местоимения. Склонение указательных, вопросительных, относительных 

местоимений. Степени сравнения прилагательных. Компаратив. Суперлатив. Все типы спряжения глаголов в современном 

финском языке. Образование форм презенса от глаголов I-VI типов спряжения (утвердительные и отрицательные формы). 

Образование форм простого претерита (имперфекта) от глаголов I-VI типов спряжения (утвердительные и отрицательные 

формы). Повелительное наклонение глаголов, императив (утвердительные и отрицательные формы 2 лица единственного и 

множественного числа). Образование форм презенса кондиционала от глаголов I-VI типов спряжения (утвердительные и 



отрицательные формы). Образование и склонение форм действительного причастия настоящего и прошедшего времени от 

глаголов I-VI типов спряжения. Управление глаголов из списка лексического минимума. Согласование прилагательных и 

существительных в числе и падеже. Числительные. Количественные числительные (от 100 до 1000000) и их склонение. 

Порядковые числительные. Предлоги и послелоги. Союзы. 

69.7.4. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в рамках тематического 

содержания речи. Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, 

этикетные особенности посещения гостей). Знание социокультурного портрета родной страны и Республики Карелия: 

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами, традициями проведения 

основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери), с особенностями образа жизни и культуры 

(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми). Развитие умений: писать свои имя и фамилию, а 

также имена и фамилии своих родственников и друзей на финском языке, правильно оформлять свой адрес на финском языке (в 

анкете, формуляре), кратко представлять Россию и Республику Карелия (основные национальные праздники, наиболее 

известные достопримечательности, традиции в проведении досуга и питании), кратко рассказывать о выдающихся людях 

родной страны и Республики Карелия (учёных, писателях, поэтах, спортсменах), оказывать помощь гостям в ситуациях 

повседневного общения (объяснить местонахождение объекта и другое). 

69.7.5. Компенсаторные умения.  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной. Использование при 

формулировании собственных высказываний ключевых слов, плана. Игнорирование информации, не являющейся необходимой 

для понимания основного содержания прочитанного или прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и 

основных функций в рамках изученной тематики. 

69.8. Содержание обучения в 7 классе. 



69.8.1. Тематическое содержание речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому. Внешность и характер человека, 

литературного персонажа. Досуг и увлечения, хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, физкультура, сбалансированное питание. Покупки: одежда, обувь и продукты 

питания. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в школе, 

посещение школьной библиотеки или ресурсного центра. Переписка со сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды 

отдыха. Путешествия по России и иностранным странам. Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Жизнь в 

городе и сельской местности. Описание родного города, села. Транспорт. Средства массовой информации (телевидение, 

журналы, Интернет). Родная страна и родной регион. Их географическое положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). Выдающиеся люди родной 

страны и родного региона: учёные, писатели, поэты, спортсмены. 

69.8.2. Коммуникативные умения.  

Говорение. Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог этикетного характера, 

диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов: диалог 

этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, 

выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение 

или отказываться от предложения собеседника, диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться 

или не соглашаться выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться или не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения, диалог-расспрос: сообщать фактическую 

информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.  

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с 

соблюдением норм речевого этикета. Объём диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника. Развитие 



коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа), повествование, сообщение, изложение 

(пересказ) основного содержания прочитанного или прослушанного текста, краткое изложение результатов выполненной 

проектной работы. Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, планов, вопросов и (или) иллюстраций, фотографий, 

таблиц. Объём монологического высказывания – 8-9 фраз. 

Аудирование. При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная и 

невербальная реакция на услышанное. При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему, идею 

и главные факты, события в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания 

основного содержания. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. Тексты для 

аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера. Время звучания текста для аудирования – до 1,5 минут. 

Смысловое чтение. Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной, запрашиваемой 

информации, с полным пониманием содержания текста. Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять тему, основную мысль, главные факты, события, прогнозировать содержание текста по заголовку или началу 

текста, последовательность главных фактов (событий), умение игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова. Чтение с пониманием нужной, запрашиваемой информации 



предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. Чтение с полным пониманием 

предполагает полное и точное понимание информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме. Чтение 

несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. Тексты для чтения: интервью, диалог 

(беседа), отрывок из художественного произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного характера, стихотворение, 

несплошной текст (таблица, диаграмма). Объём текста для чтения – до 350 слов. 

Письменная речь. Развитие умений письменной речи: списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанного текста, заполнение анкет 

и формуляров: сообщение о себе основных сведений, написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения. Объём письма – до 90 слов, создание небольшого письменного высказывания с 

использованием образца, плана, таблицы. Объём письменного высказывания – до 90 слов. 

69.8.3. Языковые знания и умения.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста. Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера. Объём текста для чтения вслух – до 100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

Лексическая сторона речи. Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 



существующей в финском языке нормы лексической сочетаемости. Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. Объём – 900 лексических единиц для 

продуктивного использования (включая 750 лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума). Основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение. Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее 

частотные фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций финского языка. Словосочетание. Структурные типы словосочетаний: субстантивные, 

адъективные, глагольные, наречные. Виды подчинительной связи в словосочетаниях: согласование, управление, примыкание. 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы простых предложений в современном финском языке: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий вопрос. Специальные вопросы с вопросительными словами. 

Альтернативный вопрос. Классификация предложений по характеру предикативных отношений. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Классификация предложений по эмоциональной окраске. Восклицательные предложения. Простое 

предложение. Основные структурно-семантические типы простых предложений в современном финском языке. 

Интранзитивное предложение. Транзитивное предложение. Посессивная конструкция. Экзистенциальное предложение. 

Результативная конструкция с транслативом. Результативная конструкция с элативом. Предикативное предложение. 

Предложения с семантикой состояния. Сложное предложение. Сложносочинённое предложение. Сложноподчинённое 

предложение. Главное предложение, придаточное предложение. Двусоставные и односоставные предложения. Типы 

односоставных предложений в современном финском языке. Определённо-личные односоставные предложения. 

Неопределённо-личные предложения. Обобщённо-личные предложения. Безличные предложения. Конструкция 

долженствования. Порядок слов в предложении. Полные и неполные предложения. Члены предложения. Сказуемое, личная 

форма глагола в функции сказуемого простого предложения. Подлежащее, способы выражения подлежащего в современном 

финском языке. Существительное в функции подлежащего. Местоимение в функции подлежащего. Номинатив 

грамматического субъекта. Партитив грамматического субъекта. Согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе. 



Определение. Согласованное определение. Неизменяемые прилагательные в функции определения. Генитивное определение. 

Предикатив. Падеж предикатива: номинатив, партитив и генитив предикатива. Объект, падеж объекта. Аккузатив без окончания 

(номинатив) в утвердительных предложениях с императивом. Аккузатив без окончания (номинатив) в утвердительных 

неопределённо-личных предложениях. Аккузатив с окончанием (генитив). Аккузатив множественного числа (номиантив). 

Партитив объекта, выраженного вещественным существительным. Партитив объекта в отрицательных предложениях. 

Обстоятельство в падежной форме объекта. Аккузатив (номиантив, генитив) и партитив объекта как грамматическое средство 

указания на характер протекания действия во времени. Предельные и непредельные глаголы в современном финском языке. 

Обстоятельство. Обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа. Обстоятельство, выраженное наречием. 

Обстоятельство, выраженное конструкциями с предлогами и послелогами. Обстоятельство в форме эссива и транслатива. Части 

речи. Именные части речи: существительные, прилагательные, местоимения, числительные. Глаголы. Наречия. Предлоги и 

послелоги. Союзы. Все типы склонения имён. Одноосновные и двухосновные имена. Гласная и согласная основа. Склонение 

имен в единственном и множественном числе (существительные, прилагательные, местоимения). Словоизменительные 

суффиксы в современном финском языке: формообразующие суффиксы и окончания. Показатель множественного числа в 

формах косвенных падежей. Партитив множественного числа. Генитив множественного числа. Множественное число 

внутренне-местных и внешне-местных падежей. Образование и использование форм эссива. Открытый и закрытый слог. 

Сильная и слабая ступень чередования ступеней согласных. Чередование ступеней согласных в основе слова. Сильная ступень 

чередования согласных перед притяжательными суффиксами. Сильная ступень чередования согласных в закрытом слоге перед 

долгим гласным. Указательные местоимения. Вопросительные местоимения. Относительные местоимения. Склонение 

указательных, вопросительных, относительных местоимений. Степени сравнения прилагательных. Компаратив. Суперлатив. 

Все типы спряжения глаголов в современном финском языке. Образование форм презенса от глаголов I-VI типов спряжения 

(утвердительные и отрицательные формы). Образование форм простого претерита (имперфекта) от глаголов I-VI типов 

спряжения (утвердительные и отрицательные формы). Образование форм перфекта (утвердительных и отрицательных) от 

глаголов I-VI типов спряжения. Употребление форм перфекта в речи. Повелительное наклонение глаголов, императив 

(утвердительные и отрицательные формы 2 лица единственного и множественного числа). Образование форм презенса 



кондиционала от глаголов I-VI типов спряжения (утвердительные и отрицательные формы). Образование и склонение форм 

действительного и страдательного причастия настоящего и прошедшего времени от глаголов I-VI типов спряжения. 

Образование утвердительных и отрицательных форм презенса неопределённого лица (финского «пассива») от глаголов I-VI 

типов спряжения. Употребление форм неопределённого лица в речи: в основном значении, в функции побуждения к действию. 

III инфинитив. Иллатив III инфинитива. Инессив III инфинитива. Элатив III инфинитива. Управление глаголов из списка 

лексического минимума. Согласование прилагательных и существительных в числе и падеже. Числительные. Количественные 

числительные (от 100 до 1000000) и их склонение. Порядковые числительные. Склонение порядковых числительных. Предлоги 

и послелоги. Союзы.  

69.8.4. Социокультурные знания и умения.  

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в рамках тематического 

содержания. Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики в 

рамках отобранного тематического содержания (основные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, 

система образования). Социокультурный портрет родной страны и Республики Карелия: знакомство с традициями проведения 

основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери), с особенностями образа жизни и культуры 

(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми). Развитие умений: писать свои имя и фамилию, а 

также имена и фамилии своих родственников и друзей на финском языке, правильно оформлять свой адрес на финском языке (в 

анкете), правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, 

кратко представлять Россию и Республику Карелия (основные национальные праздники, наиболее известные 

достопримечательности, традиции в проведении досуга и питании), кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и 

Республики Карелия (учёных, писателях, поэтах, спортсменах), оказывать помощь гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта и другое). 

69.8.5. Компенсаторные умения.  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, при непосредственном 

общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 



Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. Использование при формулировании собственных 

высказываний ключевых слов, плана. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного или прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. Сравнение (в 

том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 

69.9. Содержание обучения в 8 классе. 

69.9.1. Тематическое содержание речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Внешность и характер человека, литературного персонажа. Досуг и увлечения, 

хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

физкультура, сбалансированное питание. Посещение врача. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение школьной библиотеки или 

ресурсного центра. Переписка со сверстниками. Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным 

странам. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. Условия проживания в городской 

или сельской местности. Транспорт. Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная страна и 

родной регион. Их географическое положение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). Выдающиеся люди родной страны и родного региона: учёные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

69.9.2. Коммуникативные умения.  

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалогов): диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо 

соглашаться на предложение или отказываться от предложения собеседника, диалог – побуждение к действию: обращаться с 



просьбой, вежливо соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться или не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения, диалог-расспрос: 

сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот.  

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с 

соблюдением нормы речевого этикета. Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: – описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в 

том числе характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа), – повествованиесообщение, 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному или прочитанному, изложение (пересказ) 

основного содержания прочитанного или прослушанного текста, составление рассказа по картинкам, изложение результатов 

выполненной проектной работы. Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, планов и (или) иллюстраций, 

фотографий, таблиц. Объём монологического высказывания – 9-10 фраз. 

Аудирование. При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная и 

невербальная реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. При 

опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему, идею 

и главные факты, события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, 

прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания 



основного содержания. Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 

выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. Время звучания текста для аудирования – до 2 минут.  

Смысловое чтение. Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания. Чтение с пониманием основного содержания текста 

предполагает умения: определять тему, основную мысль, выделять главные факты, события (опуская второстепенные), 

прогнозировать содержание текста по заголовку или началу текста, определять логическую последовательность главных 

фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать 

интернациональные слова. Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 

находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 

оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. Чтение несплошных 

текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них информации. Чтение с полным пониманием содержания 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием 

формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. Тексты для чтения: интервью, диалог 

(беседа), рассказ, отрывок из художественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. Объём текста для чтения – 350-500 слов. 

Письменная речь. Развитие умений письменной речи: составление плана, тезисов устного или письменного сообщения, 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений, написание электронного сообщения личного характера: 



сообщать краткие сведения о себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность, извинения, 

просьбу, запрашивать интересующую информацию, оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с 

нормами неофициального общения. Объём письма – до 110 слов, создание небольшого письменного высказывания с 

использованием образца, плана, таблицы или прочитанного, или прослушанного текста. Объём письменного высказывания – до 

110 слов. 

69.9.3. Языковые знания и умения.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста. Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

рассказ, диалог (беседа). Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, 

при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь. Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого 

этикета, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи. Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в финском языке нормы лексической сочетаемости. Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума). Основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение.  

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности. 



Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций финского языка. Словосочетание. Структурные типы словосочетаний: субстантивные, 

адъективные, глагольные, наречные. Виды подчинительной связи в словосочетаниях: согласование, управление, примыкание. 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы простых предложений в современном финском языке: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий вопрос. Специальные вопросы с вопросительными словами. 

Альтернативный вопрос. Неполные вопросительные предложения. Классификация предложений по характеру предикативных 

отношений. Утвердительные и отрицательные предложения. Классификация предложений по эмоциональной окраске. 

Восклицательные предложения. Простое предложение. Основные структурно-семантические типы простых предложений в 

современном финском языке. Интранзитивное предложение. Транзитивное предложение. Посессивная конструкция. 

Экзистенциальное предложение. Результативная конструкция с транслативом. Результативная конструкция с элативом. 

Предикативное предложение. Предложения с семантикой состояния. Инклюзивная конструкция. Кванторное предложение. 

Сложное предложение. Сложносочинённое предложение. Сложноподчинённое предложение. Главное предложение, 

придаточное предложение. Синтаксические функции придаточных предложений. Придаточное предложение в функции 

подлежащего, определения, объекта, обстоятельства. Двусоставные и односоставные предложения. Типы односоставных 

предложений в современном финском языке. Определённо-личные односоставные предложения. Неопределённо-личные 

предложения. Обобщённо-личные предложения. Безличные предложения. Конструкция долженствования. Порядок слов в 

предложении. Предложения с прямым порядком слов, предложения с инверсией. Полные и неполные предложения. Члены 

предложения. Сказуемое, личная форма глагола в функции сказуемого простого предложения. Подлежащее, способы 

выражения подлежащего в современном финском языке. Существительное в функции подлежащего. Местоимение в функции 

подлежащего. Номинатив грамматического субъекта. Партитив грамматического субъекта. Придаточное предложение в 

функции субъекта. Согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе. Определение. Согласованное определение. 

Неизменяемые прилагательные в функции определения. Генитивное определение. Определение в форме внутренне- или 

внешне-местного падежа. Предикатив. Падеж предикатива: номинатив, партитив и генитив предикатива. Объект, падеж 

объекта. Аккузатив без окончания (номинатив) в утвердительных предложениях с императивом. Аккузатив без окончания 



(номинатив) в утвердительных неопределённо-личных предложениях. Аккузатив с окончанием (генитив). Аккузатив 

множественного числа (номиантив). Партитив объекта, выраженного вещественным существительным. Партитив объекта в 

отрицательных предложениях. Обстоятельство в падежной форме объекта. Аккузатив (номиантив, генитив) и партитив объекта 

как грамматическое средство указания на характер протекания действия во времени. Предельные и непредельные глаголы в 

современном финском языке. Обстоятельство. Обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа. Обстоятельство, 

выраженное наречием. Обстоятельство, выраженное конструкциями с предлогами и послелогами. Обстоятельство в форме 

эссива и транслатива. Части речи. Именные части речи: существительные, прилагательные, местоимения, числительные. 

Глаголы. Наречия. Предлоги и послелоги. Союзы. Все типы склонения имён. Одноосновные и двухосновные имена. Гласная и 

согласная основа. Склонение имен в единственном и множественном числе (существительные, прилагательные, местоимения). 

Словоизменительные суффиксы в современном финском языке: формообразующие суффиксы и окончания. Показатель 

множественного числа в формах косвенных падежей. Партитив множественного числа. Генитив множественного числа. 

Множественное число внутренне-местных и внешне-местных падежей. Образование и использование форм эссива. Открытый и 

закрытый слог. Сильная и слабая ступень чередования ступеней согласных. Чередование ступеней согласных в основе слова. 

Сильная ступень чередования согласных перед притяжательными суффиксами. Сильная ступень чередования согласных в 

закрытом слоге перед долгим гласным. Указательные местоимения. Вопросительные местоимения. Относительные 

местоимения. Неопределённые местоимения. Склонение указательных, вопросительных, относительных и неопределённых 

местоимений. Степени сравнения прилагательных. Компаратив. Суперлатив. Склонение прилагательных в форме компаратива и 

суперлатива (ед. и мн. ч.). Все типы спряжения глаголов в современном финском языке. Образование форм презенса от глаголов 

I-VI типов спряжения (утвердительные и отрицательные формы). Образование форм простого претерита (имперфекта) от 

глаголов I-VI типов спряжения (утвердительные и отрицательные формы). Образование форм перфекта (утвердительных и 

отрицательных) от глаголов I-VI типов спряжения. Употребление форм перфекта в речи. Повелительное наклонение глаголов, 

императив (утвердительные и отрицательные формы 2 лица единственного и множественного числа). Образование форм 

презенса кондиционала от глаголов I-VI типов спряжения (утвердительные и отрицательные формы). Образование и склонение 

форм действительного и страдательного причастия настоящего и прошедшего времени от глаголов I-VI типов спряжения. 



Образование утвердительных и отрицательных форм презенса неопределённого лица (финского «пассива») от глаголов I-VI 

типов спряжения. Употребление форм неопределённого лица в речи: в основном значении, в функции побуждения к действию. 

III инфинитив. Иллатив III инфинитива. Инессив III инфинитива. Элатив III инфинитива. Управление глаголов из списка 

лексического минимума. Согласование прилагательных и существительных в числе и падеже. Числительные. Количественные 

числительные (от 100 до 1000000) и их склонение. Порядковые числительные. Склонение порядковых числительных. Предлоги 

и послелоги. Союзы. 

69.9.4. Социокультурные знания и умения.  

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и своего региона, основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета 

в финнооязычной среде, знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики в рамках тематического содержания. Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и Республики Карелия: знакомство с традициями проведения основных 

национальных праздников, с особенностями образа жизни и культуры (известными достопримечательностями, некоторыми 

выдающимися людьми). Осуществление межличностного общения с использованием знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и своего региона. Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Знание 

социокультурного портрета родной страны и своего региона: символики, достопримечательностей, культурных особенностей 

(национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. Развитие умений: кратко 

представлять Россию и Республику Карелия (культурные явления, события, достопримечательности), кратко рассказывать о 

некоторых выдающихся людях родной страны и своего региона (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, 

спортсменах), оказывать помощь гостям в ситуациях повседневного общения на финском языке (объяснить местонахождение 

объекта, сообщить возможный маршрут). 

69.9.5. Компенсаторные умения.  



Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, использование при говорении 

и письме перифраз, толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при непосредственном 

общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. Использование в качестве опоры при порождении 

собственных высказываний ключевых слов, плана. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного или прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных 

функций в рамках изученной тематики. 

69.10. Содержание обучения в 9 классе. 

69.10.1. Тематическое содержание речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. Внешность и характер человека или литературного 

персонажа. Досуг и увлечения, хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись, 

компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, физкультура, 

сбалансированное питание. Посещение врача. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная 

мода. Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. 

Переписка со сверстниками. Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. Средства 

массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная страна и родной регион. Их географическое положение, 

столицы и крупные города, население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. Выдающиеся люди родной страны и родного региона, 

их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

69.10.2. Коммуникативные умения.  

Говорение. Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог – обмен 



мнениями: диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо 

соглашаться на предложение или отказываться от предложения собеседника, диалог – побуждение к действию: обращаться с 

просьбой, вежливо соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться или не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения, диалог-расспрос: 

сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот, диалог – обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать своё согласие или 

несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: 

восхищение, удивление, радость, огорчение). Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 

иллюстраций, фотографий или без их использования. Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога – обмена мнениями. Развитие 

коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи:- описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа), повествование, сообщение, рассуждение, 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному или прочитанному, изложение (пересказ) 

основного содержания прочитанного или прослушанного текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте, составление рассказа по картинкам, изложение результатов выполненной проектной работы. Данные 

умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, планов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их 

использования. Объём монологического высказывания – 10–12 фраз. 

Аудирование. При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная и 

невербальная реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. При 



опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему, идею 

и главные факты, события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, 

прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания. Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 

выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. Языковая сложность текстов для аудирования 

должна соответствовать базовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). Время звучания текста для 

аудирования – до 2 минут. 

Смысловое чтение. Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста. Чтение с пониманием основного содержания текста 

предполагает умения: определять тему, основную мысль, выделять главные факты, события (опуская второстепенные), 

прогнозировать содержание текста по заголовку или началу текста, определять логическую последовательность главных 

фактов, событий, разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст, его отдельные 

части, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные 

слова. Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение находить прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) 

форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. Чтение 

несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них информации. Чтение с полным пониманием 



содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления 

выпущенных фрагментов. Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное 

сообщение личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма). Языковая сложность текстов для чтения 

должна соответствовать базовому уровню (А 2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). Объём текста для чтения – 

500-600 слов. 

Письменная речь. Развитие умений письменной речи: составление плана, тезисов устного или письменного сообщения, 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений; написание электронного сообщения в соответствии с 

нормами неофициального общения. Объём письма – до 120 слов, создание небольшого письменного высказывания с 

использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного или прослушанного текста. Объём письменного высказывания – 

до 120 слов, заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания или прочитанного, или прослушанного текста, 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации, письменное представление результатов 

выполненной проектной работы (объём – 100-120 слов).  

69.10.3. Языковые знания и умения.  

Фонетическая сторона речи. Различение слух, без фонематически, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. Тексты для чтения вслух: сообщение информационного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). Объём текста для чтения вслух – до 110 

слов. 



Графика, орфография и пунктуация. Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, 

при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь. Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами 

речевого этикета, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в финском языке 

нормы лексической сочетаемости. Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для 

обеспечения логичности и целостности высказывания. Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 

лексических единиц продуктивного минимума). Основные способы словообразования: аффиксация: словосложение. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности. 

Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций финского языка. Словосочетание. Структурные типы словосочетаний: субстантивные, 

адъективные, глагольные, наречные. Виды подчинительной связи в словосочетаниях: согласование, управление, примыкание. 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы простых предложений в современном финском языке: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий вопрос. Специальные вопросы с вопросительными словами. 

Альтернативный вопрос. Неполные вопросительные предложения. Классификация предложений по характеру предикативных 

отношений. Утвердительные и отрицательные предложения. Классификация предложений по эмоциональной окраске. 

Восклицательные предложения. Простое предложение. Основные структурно-семантические типы простых предложений в 

современном финском языке. Интранзитивное предложение. Транзитивное предложение. Посессивная конструкция. 

Экзистенциальное предложение. Результативная конструкция с транслативом. Результативная конструкция с элативом. 

Предикативное предложение. Предложения с семантикой состояния. Инклюзивная конструкция. Кванторное предложение. 



Сложное предложение. Сложносочинённое предложение. Сложноподчинённое предложение. Главное предложение, 

придаточное предложение. Синтаксические функции придаточных предложений. Придаточное предложение в функции 

подлежащего, определения, объекта, обстоятельства. Двусоставные и односоставные предложения. Типы односоставных 

предложений в современном финском языке. Определённо-личные односоставные предложения. Неопределённо-личные 

предложения. Обобщённо-личные предложения. Безличные предложения. Конструкция долженствования. Порядок слов в 

предложении. Предложения с прямым порядком слов, предложения с инверсией. Полные и неполные предложения. Члены 

предложения. Сказуемое, личная форма глагола в функции сказуемого простого предложения. Модальные глаголы в составе 

сказуемого. Подлежащее, способы выражения подлежащего в современном финском языке. Существительное в функции 

подлежащего. Местоимение в функции подлежащего. Номинатив грамматического субъекта. Партитив грамматического 

субъекта. Краткая форма I инфинитива в функции подлежащего. Придаточное предложение в функции субъекта. Согласование 

подлежащего и сказуемого в лице и числе. Случаи отсутствия согласования подлежащего и сказуемого в лице и числе. 

Определение. Согласованное определение. Неизменяемые прилагательные в функции определения. Генитивное определение. 

Аппозитивное определение. Определение в форме внутренне- или внешне-местного падежа. Предикатив. Падеж предикатива: 

номинатив, партитив и генитив предикатива. Номинатив, партитив и генитив предикатива. Объект, падеж объекта. Аккузатив 

без окончания (номинатив) в утвердительных предложениях с императивом. Аккузатив без окончания (номинатив) в 

утвердительных неопределённо-личных предложениях. Аккузатив с окончанием (генитив). Аккузатив множественного числа 

(номиантив). Партитив объекта, выраженного вещественным существительным. Партитив объекта в отрицательных 

предложениях. Обстоятельство в падежной форме объекта. Аккузатив (номиантив, генитив) и партитив объекта как 

грамматическое средство указания на характер протекания действия во времени. Предельные и непредельные глаголы в 

современном финском языке. Обстоятельство. Обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа. Обстоятельство, 

выраженное наречием. Обстоятельство, выраженное конструкциями с предлогами и послелогами. Обстоятельство в форме 

эссива и транслатива. Части речи. Именные части речи: существительные, прилагательные, местоимения, числительные. 

Глаголы. Наречия. Предлоги и послелоги. Союзы. Все типы склонения имён. Одноосновные и двухосновные имена. Гласная и 

согласная основа. Склонение имен в единственном и множественном числе (существительные, прилагательные, местоимения). 



Словоизменительные суффиксы в современном финском языке: формообразующие суффиксы и окончания. Показатель 

множественного числа в формах косвенных падежей. Партитив множественного числа. Генитив множественного числа. 

Множественное число внутренне-местных падежей. Образование и использование форм эссива. Открытый и закрытый слог. 

Сильная и слабая ступень чередования ступеней согласных. Чередование ступеней согласных в основе слова. Сильная ступень 

чередования согласных перед притяжательными суффиксами. Сильная ступень чередования согласных в закрытом слоге перед 

долгим гласным. Указательные местоимения. Вопросительные местоимения. Относительные местоимения. Определительные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Неопределённые местоимения. Склонение указательных, вопросительных, 

относительных, определительных, отрицательных и неопределённых местоимений. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Компаратив. Суперлатив. Склонение прилагательных в форме компаратива и суперлатива (единственное и 

множественное число). Все типы спряжения глаголов в современном финском языке. Образование форм презенса от глаголов I-

VI типов спряжения (утвердительные и отрицательные формы). Образование форм простого претерита (имперфекта) от 

глаголов I-VI типов спряжения (утвердительные и отрицательные формы). Образование форм перфекта (утвердительных и 

отрицательных) от глаголов I-VI типов спряжения. Употребление форм перфекта в речи. Образование форм плюсквамперфекта 

(утвердительных и отрицательных) от глаголов I-VI типов спряжения. Употребление форм плюсквамперфекта в речи. 

Повелительное наклонение глаголов, императив (утвердительные и отрицательные формы 2 лица единственного и 

множественного числа). Образование форм презенса и перфекта кондиционала от глаголов I-VI типов спряжения 

(утвердительные и отрицательные формы). Образование и склонение форм действительного и страдательного причастия 

настоящего и прошедшего времени от глаголов I-VI типов спряжения. Распознавание в речи форм агентивного причастия от 

глаголов I-V типов спряжения. Образование утвердительных и отрицательных форм презенса неопределённого лица (финского 

«пассива») от глаголов I-VI типов спряжения. Употребление форм неопределённого лица в речи: в основном значении, в 

функции побуждения к действию. Образование утвердительных и отрицательных форм простого претерита (имперфекта) 

неопределённого лица (финского «пассива») от глаголов I-VI типов спряжения. Распознавание в речи утвердительных и 

отрицательных форм перфекта неопределенного лица (финского «пассива») глаголов I-VI типов спряжения. III инфинитив. 

Иллатив III инфинитива. Инессив III инфинитива. Элатив III инфинитива. Управление глаголов из списка лексического 



минимума. Согласование прилагательных и существительных в числе и падеже. Числительные. Количественные числительные 

(от 100 до 1000000) и их склонение. Порядковые числительные. Склонение порядковых числительных. Предлоги и послелоги. 

Союзы. 

69.10.4. Социокультурные знания и умения.  

Осуществление межличностного общения с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и своего региона, основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, знание и использование в 

устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического 

содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи, традиции в питании и проведении досуга, система 

образования). Знание социокультурного портрета родной страны и своего региона: знакомство с традициями проведения 

основных национальных праздников, с особенностями образа жизни и культуры (известными достопримечательностями, 

некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на 

финском языке. Формирование элементарного представление о различных вариантах финского языка. Осуществление 

межличностного общения с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и своего региона. 

Соблюдение нормы вежливости в общении. Развитие умений: писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на финском языке, правильно оформлять свой адрес на финском языке (в анкете), правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, кратко представлять Россию и 

Республику Карелия (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании, достопримечательности), 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и своего региона (учёных, писателей, поэтов, художников, 

композиторов, музыкантов, спортсменов), оказывать помощь гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы). 

69.10.5. Компенсаторные умения.  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, при говорении и письме – 

перифраза, толкования, синонимических средств, описание предмета вместо его названия, при непосредственном общении 

догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. Переспрашивать, просить 



повторить, уточняя значение незнакомых слов. Использование при формулировании собственных высказываний ключевых 

слов, плана. Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного содержания прочитанного 

или прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. Сравнение (в том числе установление 

основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

69.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (финскому) языку на уровне основного общего 

образования. 

69.11.1. В результате изучения родного (финского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном (финском) 

языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на родном (финском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней, волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли родного (финского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного (финского) языка, к истории и 



культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение к родному (финскому) языку, к 

достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 



умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(финском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

6) трудового воспитания: 

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

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 



ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 



69.11.2. В результате изучения родного (финского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

69.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделённых критериев. 

69.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 



проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой, оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

69.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 



69.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения, выражать 

себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном (финском) 

языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

69.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 



проводить выбор и брать ответственность за решение. 

69.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения, оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

69.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 



обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

69.11.3. Предметные результаты изучения родного (финского) языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; повествование, сообщение) 

с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания 

– 5-6 фраз);  

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 5-6 фраз);  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 6 фраз). 

Аудирование:  

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 



звучания текста для аудирования – до 1 минуты).  

Смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста для чтения – 180 – 200 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь:  

писать короткие поздравления с праздниками;  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет (объём сообщения – до 60 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей;  

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста;  

читать новые слова согласно основным правилам чтения.  

Графика, орфография и пунктуация:  

правильно писать изученные слова;  

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи:  



распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных на 

уровне начального общего образования), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, 

с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

– суффиксы имён существительных: суффикс -ja, -jä: rakentaja, myyjä, суффикс -in: avain, soitin, суффикс -us, -ys: ilmoitus, 

суффикс -uus, -yys: kirjallisuus, суффикс -sto, -stö, -isto, -istö: kirjasto, суффикс -la, -lä: asuntola, суффикс -mo, -mö: kampaamo, 

ompelimo, kustantamo, суффикс -kko, -kkö, -ikko, -ikkö: naulakko, hyllykkö, häirikkö суффикс -os, -ös: teos, suomennos, käännös 

суффикс -e: tuote суффикс -u, -y: haku, pääsy, juoksu, – суффиксы имён прилагательных: суффикс -(i)nen: tavallinen, суффикс -kas, 

-käs: maukas, värikäs суффикс -ton, -tön: työtön, onneton, – глагольные суффиксы: суффикс -tta-, -ttä-: kasvattaa, lämmittää, 

суффиксы -oitta-, -öittä-, -itta-, -ittä-: nauhoittaa, lahjoittaa, nimittää, суффикс -ta-, -tä-: kaunistaa, valmistaa суффикс -nta-, -ntä-: 

suomentaa, täydentää, суффикс -sta-, -stä-: muodostaa, äänestää, суффиксы -ele-, -skele-, -skentele-: suojella, opiskella, työskennellä 

суффикс -u-, -y-: jatkua, liittyä, parantua суффикс -utu, -yty-: avautua, tekeytyä, суффиксы -ntu-, -nty-: kokoontua, kerääntyä, 

суффиксы -stu-, -sty-, -istu-, -isty-: hermostua, myöhästyä, распознавать и образовывать родственные слова путем словосложения: 

lentopallo, lihapulla, распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и интернациональные слова.  

Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

основные коммуникативные типы простых предложений в современном финском языке: повествовательное, 

вопросительное, побудительное;  

общий вопрос: Onko sinulla kännykkä(ä)?; 

специальные вопросы с вопросительными словами: Minä vuonna? (Minä vuonna olet syntynyt?), Koska? (Koska palaat?), 

Mistä? (Mistä olet kotoisin?), Missä? (Missä rapussa asut?), Millä? (Millä luokalla olet?), Kuinka paljon? (Kuinka paljon hän painaa?), 

Minkälainen? (Minkälainen perhe sinulla on?); 

утвердительные и отрицательные предложения; 

восклицательные предложения: Mikä ihana aamu!; 



основные структурно-семантические типы простых предложений в современном финском языке: интранзитивное 

предложение: Lapsi nukkuu. Tytöt ovat puistossa. Mummo asuu maalla. Транзитивное предложение: Vaari rakensi saunan rannalle. 

He piirtävät karttaa. Посессивную конструкцию: Minulla on paljon sukulaisia. экзистенциальное предложение: Koulussa on paljon 

tilaa. Koulussa ei ole kielistudiota;  

сложносочинённые предложения, сложноподчинённые предложения;  

двусоставные и односоставные предложения, типы односоставных предложений в современном финском языке: 

определённо-личные односоставные предложения: Luen sanomalehteä. Tunnetko Leenan? Olemme muuttaneet. Обобщённо-личные 

предложения: Mitä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Безличные предложения: Täällä vetää. Tuulee. Sataa;  

предложения с прямым порядком слов; 

личную форму глагола в функции сказуемого простого предложения: Me puhumme suomea;  

способы выражения подлежащего в современном финском языке, существительное в функции подлежащего: Opettaja tulee 

luokkaan, местоимение в функции подлежащего: Tämä on kaunista. Номинатив грамматического субъекта: Perhe lähtee maalle. 

Пртитив грамматического субъекта: Minulla ei ole serkkua. Puusta putosi lehtiä. Laukussa on paljon kirjoja. Kupissa on kahvia. Onko 

talossa puhelinta?;  

согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе: Tuuli humisee. Kolme kissaa istuu katolla. Случаи отсутствия 

согласования подлежащего и сказуемого в лице и числе: Karjalan Sanomat kirjoitti uudesta näyttelystä; 

согласованное определение: Ostin uuden sanakirjan, неизменяемые прилагательные в функции определения: viime viikolla, 

koko laukkuni, eri tavalla, генитивное определение: Tämä on naapurin koira;  

предикатив в форме номинатива, партитива и генитива: Kirja on uusi. Kätesi ovat lämpimät. Kirja on sinun. Onko ruoka 

valmista? Maito on kylmää. Varpuset ovat lintuja;  

объект, падеж объекта, аккузатив без окончания (номинатив) в утвердительных предложениях с императивом: Avaa 

ikkuna, аккузатив без окончания (номинатив) в утвердительных неопределённо-личных предложениях: Talo maalataan siniseksi, 

аккузатив с окончанием (генитив): Ostimme sanakirjan, аккузатив множественного числа (номиантив): Anna minulle avaimet, 



партитив объекта, выраженного вещественным существительным: Pääsiäisenä syödään mämmiä, партитив объекта в 

отрицательных предложениях: Älä ota sitä, обстоятельство в падежной форме объекта: Bussimatka kestää tunnin;  

- обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа: Säde asuu Joensuussa, обстоятельство, выраженное 

наречием: Hän laulaa kauniisti, обстоятельство, выраженное конструкциями с предлогами и послелогами: Lapset leikkivät kuusen 

alla;  

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; 

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; 



союзы, в том числе: mutta, vaan, kuin, sekä, sekä-että, -kä, eli, joko-tai, että, jotta, koska, kun, jos, vaikka, kunnes. 

Социокультурные знания и умения:  

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в рамках тематического 

содержания;  

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, обозначающую фоновую 

лексику изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;  

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на финском языке (в анкете, 

формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и Республики Карелия; 

кратко представлять Россию и Республику Карелия (основные национальные праздники, наиболее известные 

достопримечательности, традиции в проведении досуга и питании), кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и 

Республики Карелия (учёных, писателях, поэтах, спортсменах), оказывать помощь гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта и другое).  

Компенсаторные умения:  

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную;  

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного или 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

69.11.4. Предметные результаты изучения родного (финского) языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках 

отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) со 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);  



создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, повествование или 

сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания – 7-8 фраз);  

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 7-8 фраз);  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 7-8 фраз).  

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста для аудирования – до 1,5 минут). 

Смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста для чтения – 250-300 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию;  

определять тему текста по заголовку. 

Письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета с указанием личной информации;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет (объём сообщения – до 70 слов);  

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, картинок (объём 

высказывания – до 70 слов).  

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей;  



выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста;  

читать новые слова согласно основным правилам чтения.  

Графика, орфография и пунктуация:  

правильно писать изученные слова;  

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении в соответствии с правилами пунктуации;  

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера.  

Лексическая сторона речи:  

распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных 

ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

– суффиксы имён существительных: суффикс -ja, -jä: rakentaja, myyjä, суффикс -in: avain, soitin, суффикс -us, -ys: ilmoitus, 

суффикс -uus, -yys: kirjallisuus, суффикс -sto, -stö, -isto, -istö: kirjasto, суффикс -la, -lä: asuntola, суффикс -mo, -mö: kampaamo, 

ompelimo, kustantamo, суффикс -kko, -kkö, -ikko, -ikkö: naulakko, hyllykkö, häirikkö, суффикс -os, -ös: teos, suomennos, käännös, 

суффикс -e: tuote, суффикс -u, -y: haku, pääsy, juoksu, – суффиксы имён прилагательных: суффикс -(i)nen: tavallinen, суффикс -

kas, -käs: maukas, värikäs, суффикс -ton, -tön: työtön, onneton, – глагольные суффиксы: суффикс -tta-, -ttä-: kasvattaa, lämmittää, 

суффиксы -oitta-, -öittä-, -itta-, -ittä-: nauhoittaa, lahjoittaa, nimittää, суффикс -ta-, -tä-: kaunistaa, valmistaa, суффикс -nta-, -ntä-: 

suomentaa, täydentää, суффикс -sta-, -stä-: muodostaa, äänestää, суффиксы -ele-, -skele-, -skentele-: suojella, opiskella, työskennellä, 

суффикс -u-, -y-: jatkua, liittyä, parantua, суффикс -utu-, -yty-: avautua, tekeytyä, суффиксы -ntu-, -nty-: kokoontua, kerääntyä, 

суффиксы -stu-, -sty-, -istu-, -isty-: hermostua, myöhästyä, распознавать и образовывать родственные слова путем словосложения: 



kodite, lihakeitoz, распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и 

интернациональные слова, распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения 

целостности высказывания.  

Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

основные коммуникативные типы простых предложений в современном финском языке: повествовательное, 

вопросительное, побудительное;  

общий вопрос: Onko sinulla kännykkä(ä)?; 

специальные вопросы с вопросительными словами: Minä vuonna? (Minä vuonna olet syntynyt?), Koska? (Koska palaat?), 

Mistä? (Mistä olet kotoisin?), Missä? (Missä rapussa asut?), Millä? (Millä luokalla olet?), Kuinka paljon? (Kuinka paljon hän painaa?), 

Minkälainen? (Minkälainen perhe sinulla on?); 

утвердительные и отрицательные предложения; 

восклицательные предложения: Mikä ihana aamu!; 

основные структурно-семантические типы простых предложений в современном финском языке: интранзитивное 

предложение: Lapsi nukkuu. Tytöt ovat puistossa. Mummo asuu maalla. Транзитивное предложение: Vaari rakensi saunan rannalle. 

He piirtävät karttaa. Посессивную конструкцию: Minulla on paljon sukulaisia. Экзистенциальное предложение: Koulussa on paljon 

tilaa. Koulussa ei ole kielistudiota. Предикативное предложение: Minä ja Pekka olemme hyviä ystäviä. Предложения с семантикой 

состояния: Minun on kylmä. Minua väsyttää. Minulla on kuumetta;  

сложносочинённые предложения, сложноподчинённые предложения;  

двусоставные и односоставные предложения, типы односоставных предложений в современном финском языке: 

определённо-личные односоставные предложения: Luen sanomalehteä. Tunnetko Leenan? Olemme muuttaneet. обобщённо-личные 

предложения: Mitä nuorena oppii, sen vanhana taitaa, безличные предложения: Täällä vetää. Tuulee. Sataa;  

предложения с прямым порядком слов; 

личную форму глагола в функции сказуемого простого предложения: Me puhumme suomea;  



способы выражения подлежащего в современном финском языке, существительное в функции подлежащего: Opettaja tulee 

luokkaan, местоимение в функции подлежащего: Tämä on kaunista, номинатив грамматического субъекта: Perhe lähtee maalle, 

партитив грамматического субъекта: Minulla ei ole serkkua. Puusta putosi lehtiä. Laukussa on paljon kirjoja. Kupissa on kahvia. Onko 

talossa puhelinta?;  

согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе: Tuuli humisee. Kolme kissaa istuu katolla, случаи отсутствия 

согласования подлежащего и сказуемого в лице и числе: Karjalan Sanomat kirjoitti uudesta näyttelystä; 

согласованное определение: Ostin uuden sanakirjan, неизменяемые прилагательные в функции определения: viime viikolla, 

koko laukkuni, eri tavalla, генитивное определение: Tämä on naapurin koira;  

предикатив в форме номинатива, партитива и генитива: Kirja on uusi. Kätesi ovat lämpimät. Kirja on sinun. Onko ruoka 

valmista? Maito on kylmää. Varpuset ovat lintuja;  

объект, падеж объекта, аккузатив без окончания (номинатив) в утвердительных предложениях с императивом: Avaa 

ikkuna, аккузатив без окончания (номинатив) в утвердительных неопределённо-личных предложениях: Talo maalataan siniseksi, 

аккузатив с окончанием (генитив): Ostimme sanakirjan, аккузатив множественного числа (номиантив): Anna minulle avaimet, 

партитив 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; 

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?) 

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 людях 

родной страны и Республики Карелия (учёных, писателях, поэтах, спортсменах), оказывать помощь гостям в ситуациях 

повседневного общения (объяснить местонахождение объекта и другое). 

Компенсаторные умения:  

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную;  

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного или 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

69.11.5. Предметные результаты изучения родного (финского) языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос, 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета (до 6 

реплик со стороны каждого собеседника), 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, повествование, сообщение) 

с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания 

– 8-9 фраз);  

излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами 

(объём – 8-9 фраз);  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 8-9 фраз). 



Аудирование:  

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (время звучания текста для аудирования – до 1,5 минут). 

Смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной, запрашиваемой информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте 

в эксплицитной, явной форме (объём текста для чтения – до 350 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию;  

определять последовательность главных фактов (событий) в тексте. 

Письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет (объём сообщения – до 90 слов);  

создавать небольшое письменное высказывание с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, 

фотографий, таблиц (объём высказывания – до 90 слов).  

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей;  

выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография, пунктуация:  



правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении;  

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

– суффиксы имён существительных: суффикс -ja, -jä: rakentaja, myyjä, суффикс -in: avain, soitin, суффикс -us, -ys: ilmoitus, 

суффикс -uus, -yys: kirjallisuus, суффикс -sto, -stö, -isto, -istö: kirjasto, суффикс -la, -lä: asuntola, суффикс -mo, -mö: kampaamo, 

ompelimo, kustantamo, суффикс -kko, -kkö, -ikko, -ikkö: naulakko, hyllykkö, häirikkö, суффикс -os, -ös: teos, suomennos, käännös, 

суффикс -e: tuote, суффикс -u, -y: haku, pääsy, juoksu, суффиксы имён прилагательных: суффикс -(i)nen: tavallinen, суффикс -kas, 

-käs: maukas, värikäs, суффикс -ton, -tön: työtön, onneton, глагольные суффиксы: суффикс -tta-, -ttä-: kasvattaa, lämmittää, 

суффиксы -oitta-, -öittä-, -itta-, -ittä-: nauhoittaa, lahjoittaa, nimittää, суффикс -ta-, -tä-: kaunistaa, valmistaa, суффикс -nta-, -ntä-: 

suomentaa, täydentää, суффикс -sta-, -stä-: muodostaa, äänestää, суффиксы -ele-, -skele-, -skentele-: suojella, opiskella, työskennellä, 

суффикс -u-, -y-: jatkua, liittyä, parantua, суффикс -utu, -yty-: avautua, tekeytyä, суффиксы -ntu-, -nty-: kokoontua, kerääntyä, 

суффиксы -stu-, -sty-, -istu-, -isty-: hermostua, myöhästyä; 

распознавать и образовывать родственные слова путем словосложения; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, многозначные слова, 

интернациональные слова; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения логичности 

и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и письменной речи:  



основные коммуникативные типы простых предложений в современном финском языке: повествовательное, 

вопросительное, побудительное;  

общий вопрос: Onko sinulla kännykkä(ä)?; 

специальные вопросы с вопросительными словами: Minä vuonna? (Minä vuonna olet syntynyt?), Koska? (Koska palaat?), 

Mistä? (Mistä olet kotoisin?), Missä? (Missä rapussa asut?), Millä? (Millä luokalla olet?), Kuinka paljon? (Kuinka paljon hän painaa?), 

Minkälainen? (Minkälainen perhe sinulla on?); 

альтернативный вопрос, союз vai: Kumpi teistä on vanhempi, sinä vai Anna?;  

утвердительные и отрицательные предложения; 

восклицательные предложения: Mikä ihana aamu!; 

основные структурно-семантические типы простых предложений в современном финском языке: интранзитивное 

предложение: Lapsi nukkuu. Tytöt ovat puistossa. Mummo asuu maalla. транзитивное предложение: Vaari rakensi saunan rannalle. 

He piirtävät karttaa, посессивную конструкцию: Minulla on paljon sukulaisia, экзистенциальное предложение: Koulussa on paljon 

tilaa. Koulussa ei ole kielistudiota, результативную конструкцию с транслативом: Hän tuli iloiseksi, результативную конструкцию с 

элативом: Mikä sinusta tulee isona? – Minusta tulee lääkäri, предикативное предложение: Minä ja Pekka olemme hyviä ystäviä, 

предложения с семантикой состояния: Minun on kylmä. Minua väsyttää. Minulla on kuumetta;  

сложносочинённые предложения, сложноподчинённые предложения, придаточное предложение в функции подлежащего: 

On ihanaa, että meillä on loma, придаточное предложение в функции определения: Tyttö, joka istuu penkillä, on Leenan sisko. 

Minulla on tunne, että pian tapahtuu jotain odottamatonta, придаточное предложение в функции объекта: Oletko huomannut, että talvi 

on jo tullut?, придаточное предложение в функции обстоятельства: Kun kevät tulee, muuttolinnut palaavat; 

двусоставные и односоставные предложения, типы односоставных предложений в современном финском языке: 

определённо-личные односоставные предложения: Luen sanomalehteä. Tunnetko Leenan? Olemme muuttaneet, неопределённо-

личные предложения: Huomenna valitaan uusi presidentti, обобщённо-личные предложения: Mitä nuorena oppii, sen vanhana taitaa, 

безличные предложения: Täällä vetää. Tuulee. Sataa, конструкцию долженствования: Sinun on pakko mennä sinne. Sinun ei tarvitse 

tehdä sitä; 



предложения с прямым порядком слов, предложения с инверсией; 

полные и неполные предложения: Torilla myydään mansikoita. Tuoretta mansikkaa; 

личную форму глагола в функции сказуемого простого предложения: Me puhumme suomea, модальные глаголы в составе 

сказуемого: En voinut soittaa sinulle eilen; 

способы выражения подлежащего в современном финском языке, существительное в функции подлежащего: Opettaja tulee 

luokkaan, местоимение в функции подлежащего: Tämä on kaunista, номинатив грамматического субъекта: Perhe lähtee maalle, 

партитив грамматического субъекта: Minulla ei ole serkkua. Puusta putosi lehtiä. Laukussa on paljon kirjoja. Kupissa on kahvia. Onko 

talossa puhelinta?;  

согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе: Tuuli humisee. Kolme kissaa istuu katolla, случаи отсутствия 

согласования подлежащего и сказуемого в лице и числе: Karjalan Sanomat kirjoitti uudesta näyttelystä; 

согласованное определение: Ostin uuden sanakirjan, неизменяемые прилагательные в функции определения: viime viikolla, 

koko laukkuni, eri tavalla, генитивное определение: Tämä on naapurin koira;  

предикатив в форме номинатива, партитива и генитива: Kirja on uusi. Kätesi ovat lämpimät.. Kirja on sinun. Onko ruoka 

valmista? Maito on kylmää. Varpuset ovat lintuja, номинатив, партитив и генитив предикатива в конструкциях типа «on hyvä + I 

infinitiivi», «on hyvä + sivulause»: Ei ole helppoa tehdä sitä. Paras olisi sanoa totuus. On tärkeää, että sinä opit puhumaan suomea. Ei ole 

itsestään selvää, että he ovat samaa mieltä. Sinulle olisi hyvä, ettei sinun tarvitsisi tehdä niin paljon työtä.  

объект, падеж объекта, аккузатив без окончания (номинатив) в утвердительных предложениях с императивом: Avaa 

ikkuna, аккузатив без окончания (номинатив) в утвердительных неопределённо-личных предложениях: Talo maalataan siniseksi, 

аккузатив с окончанием (генитив): Ostimme sanakirjan, аккузатив множественного числа (номиантив): Anna minulle avaimet, 

партитив объекта, выраженного вещественным существительным: Pääsiäisenä syödään mämmiä, партитив объекта в 

отрицательных предложениях: Älä ota sitä, обстоятельство в падежной форме объекта: Bussimatka kestää tunnin, аккузатив 

(номиантив, генитив) и партитив объекта как грамматическое средство указания на характер протекания действия во времени: 

Tein sen juuri silloin. Tein sitä juuri silloin, предельные и непредельные глаголы в современном финском языке: löytää, etsiä, 



аккузатив (номинатив) объекта в конструкциях типа «Hänellä on tapana + I inf. + objekti»: Hänellä on tapana syödä yksi omena 

päivässä; 

обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа: Säde asuu Joensuussa, обстоятельство, выраженное 

наречием: Hän laulaa kauniisti, обстоятельство, выраженное конструкциями с предлогами и послелогами: Lapset leikkivät kuusen 

alla, обстоятельство в форме эссива и транслатива: Hän on opettajana koulussa, Hän on valmistunut opettajaksi; 

типы склонения имен на -(i)nen: valkoinen, на -i: hissi, hirvi, hiiri, meri, на -e: eläke, joukkue, на -is, -as, -äs: asukas, kallis, на -

us, -ys, -os, -es: harjoitus, leivos, vihannes (jänis, lihas), на -us, -ys, -uus, -yys: kauneus, kirjallisuus, nähtävyys, на -in: avain, на -si: 

kuukausi, liesi, на -ea, -eä: hopea, на -ar: sisar, одноосновные и двухосновные имена, гласную и согласную основу; 

склонение имен в единственном и множественном числе (существительные, прилагательные, местоимения), 

словоизменительные суффиксы в современном финском языке: формообразующие суффиксы и окончания, показатель 

множественного числа в формах косвенных падежей: -i-, -j-, партитив множественного числа, Ketä? Mitä? -a, -ä, -ta, -tä: laukku – 

laukkuja, kala – kaloja, kirja – kirjoja, kuva – kuvia, sieni – sieniä, tomaatti – tomaatteja, vaate – vaatteita, oppilas – oppilaita, susi – 

susia, käsityö – käsitöitä, генитив (множественное число), Kenen? Minkä? -en, -den: tyttö – tyttöjen, oppilas – oppilaiden, 

множественное число внутренне-местных и внешне-местных падежей: taloissa, huoneista, kaduilla, формы эссива: Hän tuli iloisena 

kotiin; 

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 tulisi, hän ei tulisi, vastaisimme, emme vastaisi, häiritsisitte, ette häiritsisi, he kääntäisivät, he eivät kääntäisi, 

he pakenisivat – he eivät pakenisi; 

формы действительного причастия настоящего времени от глаголов I-VI типов спряжения: naurava, jäävällä, menevälle, 

vastaavissa, valitsevien, pakenevista; 

формы действительного причастия прошедшего времени от глаголов I-VI типов спряжения: nauranut, jäänyt, mennyt, 

vastannut, valinnut, paennut, kertoneelle, jääneistä, menneitä, vastanneiden, valinneeseen, paennutta; 

формы страдательного причастия настоящего времени от глаголов I-V типов спряжения: naurettavan, syötävät, 

opiskeltavien, korjattavan, valittavat; 

формы страдательного причастия прошедшего времени от глаголов I-V типов спряжения: kirjoitettu, juotua, ommellut, 

korjatuissa, valituille; 

утвердительные и отрицательные форм презенса неопределённого лица (финского «пассива») от глаголов I-VI типов 

спряжения: puhutaan, ei puhuta, syödään, ei syödä, mennään, ei mennä, pelataan, ei pelata, valitaan, ei valita, paetaan – ei paeta;  



формы иллатива III инфинитива: Menemme syömään инессива III инфинитива: Olemme syömässä элатива III инфинитива: 

Tulemme syömästä; 

- управление глаголов из списка лексического минимума, в том числе: ajaa (mitä?) autoa, ajaa (millä?) autolla, etsiä (mistä?) 

laukusta, haista (mille?) tupakalle, ilmestyä (mihin?) puihin, jättää (mihin?) kotiin, kieltää (keneltä?) lapselta, kiinnostua (mistä?) 

historiasta, käyttää (mitä?) puhelinta, lainata (mistä?) kirjastosta, laskea (mitä?) mäkeä, löytää (mistä?) pöydästä, maistua (mille?) 

appelsiinille, nauttia (mitä?) kuumaa juomaa, odottaa (mitä?) bussia, osallistua (mihin?) kilpailuihin, pelätä (ketä? mitä?) 

hammaslääkäriä, pitää (mistä?) lukemisesta, pysähtyä (mihin?) pysäkille, rakentaa (mihin? mille?) keskustaan, sairastua (mihin?) 

flunssaan, soittaa (mitä?) pianoa, suuttua (keneen? mihin?) häneen, tuoksua (mille?) ruusulle, tutustua (keneen? mihin?) kaupunkiin, 

tykätä (mistä?) matkustamisesta, unohtaa (mihin?) kotiin;- случаи согласования прилагательных и существительных в числе и 

падеже: kauniit silmät; 

количественные числительные (от 100 до 1000000); 

порядковые числительные: seitsemäs – seitsemännellä – seitsemäntenä – seitsemättä; 

предлоги и послелоги, в том числе: aikana, ali, alitse, alle, alta, alle, asti, ennen, eteen, edestä, edelle, edellä, edeltä, ilman, 

jälkeen, jäljessä, jäljestä, jälkeen, kautta, keskellä, keskelle, keskeltä, kohdalle, kohdalla, kohdalta, kohti, kuluttua, laitaan, laidassa, 

laidasta, laidalle, laidalla, laidalta, luo, luokse, luota, läpi, lävitse, mukaan, mukana, taakse, takana, takaa, ohi, ohitse, perään, perässä, 

perästä, pitkin, poikki, päin, päässä, päästä, päälle, päällä, päältä, reunaan, reunassa, reunasta, reunalle, reunalla, reunalta, saakka, sisään, 

sisällä, sisälle, sisältä, takia, varrelle, varrella, varrelta, varteen, varressa, varresta, varten, vasten, vastapäätä, viereen, vierestä, vierelle, 

vierellä, viereltä, väliin, välissä, välistä, välille, välillä, väliltä, yli, ylitse, ylle, yllä, yltä, ympärille, ympärillä, ympäri, ympärille, ääreen, 

ääressä, äärestä, äärelle, äärellä, ääreltä; союзы, в том числе: mutta, vaan, kuin, sekä, sekä-että, -kä, eli, joko-tai, että, jotta, koska, kun, 

jos, vaikka, kunnes. 

Социокультурные знания и умения: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикетав рамках тематического 

содержания; 



понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику в 

рамках тематического содержания речи;  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и Республики Карелия;  

кратко представлять Россию и Республику Карелия (основные национальные праздники, наиболее известные 

достопримечательности, традиции в проведении досуга и питании), кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и 

Республики Карелия (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторные умения:  

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную;  

при непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного или 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.  

69.11.6. Предметные результаты изучения родного (финского) языка. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика повествование, сообщение) 

с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания 

– до 9-10 фраз);  

выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста 

с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 9-10 фраз);  

излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 9-10 фраз).  



Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста для аудирования – до 2 минут);  

прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения. 

Смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста для чтения – 350-500 слов);  

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию;  

определять последовательность главных фактов (событий) в тексте. 

Письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет (объём сообщения – до 110 слов);  

создавать небольшое письменное высказывание с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, 

фотографий, таблиц и (или) прочитанного или прослушанного текста (объём высказывания – до 110 слов).  

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей;  

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста;  

читать новые слова согласно основным правилам чтения;  



Графика, орфография, пунктуация:  

правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении в соответствии с правилами пунктуации;  

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи:  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

– суффиксы имён существительных: суффикс -ja, -jä: rakentaja, myyjä суффикс -in: avain, soitin суффикс -us, -ys: ilmoitus 

суффикс -uus, -yys: kirjallisuus суффикс -sto, -stö, -isto, -istö: kirjasto суффикс -la, -lä: asuntola суффикс -mo, -mö: kampaamo, 

ompelimo, kustantamo суффикс -kko, -kkö, -ikko, -ikkö: naulakko, hyllykkö, häirikkö суффикс -os, -ös: teos, suomennos, käännös 

суффикс -e: tuote суффикс -u, -y: haku, pääsy, juoksu – суффиксы имён прилагательных: суффикс -(i)nen: tavallinen суффикс -kas, 

-käs: maukas, värikäs суффикс -ton, -tön: työtön, onneton – глагольные суффиксы: суффикс -tta-, -ttä-: kasvattaa, lämmittää 

суффиксы -oitta-, -öittä-, -itta-, -ittä-: nauhoittaa, lahjoittaa, nimittää суффикс -ta-, -tä-: kaunistaa, valmistaa суффикс -nta-, -ntä-: 

suomentaa, täydentää суффикс -sta-, -stä-: muodostaa, äänestää суффиксы -ele-, -skele-, -skentele-: suojella, opiskella, työskennellä 

суффикс -u-, -y-: jatkua, liittyä, parantua суффикс -utu-, -yty-: avautua, tekeytyä суффиксы -ntu-, -nty-: kokoontua, kerääntyä 

суффиксы -stu-, -sty-, -istu-, -isty-: hermostua, myöhästyä; 

распознавать и образовывать родственные слова путем словосложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, синонимы, антонимы, 

сокращения и аббревиатуры;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения логичности и 

целостности высказывания.  



Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и письменной речи:  

основные коммуникативные типы простых предложений в современном финском языке: повествовательное, 

вопросительное, побудительное;  

общий вопрос: Onko sinulla kännykkä(ä)?; 

специальные вопросы с вопросительными словами: Minä vuonna? (Minä vuonna olet syntynyt?), Koska? (Koska palaat?), 

Mistä? (Mistä olet kotoisin?), Missä? (Missä rapussa asut?), Millä? (Millä luokalla olet?), Kuinka paljon? (Kuinka paljon hän painaa?), 

Minkälainen? (Minkälainen perhe sinulla on?); 

альтернативный вопрос, союз vai: Kumpi teistä on vanhempi, sinä vai Anna?;  

неполные вопросительные предложения со словом entä: Miten menee? – Kiitos hyvin. Entä sinulla? – Hyvin, kiitos; 

утвердительные и отрицательные предложения; 

восклицательные предложения: Mikä ihana aamu!; 

основные структурно-семантические типы простых предложений в современном финском языке: интранзитивное 

предложение: Lapsi nukkuu. Tytöt ovat puistossa. Mummo asuu maalla. Транзитивное предложение: Vaari rakensi saunan rannalle. 

He piirtävät karttaa. Посессивную конструкцию: Minulla on paljon sukulaisia. Экзистенциальное предложение: Koulussa on paljon 

tilaa. Koulussa ei ole kielistudiota, результативную конструкцию с транслативом: Hän tuli iloiseksi. Результативную конструкцию с 

элативом: Mikä sinusta tulee isona? – Minusta tulee lääkäri. Предикативное предложение: Minä ja Pekka olemme hyviä ystäviä. 

Предложения с семантикой состояния: Minun on kylmä. Minua väsyttää. Minulla on kuumetta. Инклюзивную конструкцию: Tämä 

maljakko on muovia. Tuo hame on silkkiä. Кванторное предложение: Oppilaita on kaksitoista. Oppilaita ei ole kahtatoista. Meitä on 

monta; 

сложносочинённые предложения, сложноподчинённые предложения, придаточное предложение в функции подлежащего: 

On ihanaa, että meillä on loma, придаточное предложение в функции определения: Tyttö, joka istuu penkillä, on Leenan sisko. 

Minulla on tunne, että pian tapahtuu jotain odottamatonta, придаточное предложение в функции объекта: Oletko huomannut, että talvi 

on jo tullut?,придаточное предложение в функции обстоятельства: Kun kevät tulee, muuttolinnut palaavat; 



двусоставные и односоставные предложения, типы односоставных предложений в современном финском языке: 

определённо-личные односоставные предложения: Luen sanomalehteä. Tunnetko Leenan? Olemme muuttaneet, неопределённо-

личные предложения: Huomenna valitaan uusi presidentti. Обобщённо-личные предложения: Mitä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. 

Безличные предложения: Täällä vetää. Tuulee. Sataa. Конструкцию долженствования: Sinun on pakko mennä sinne. Sinun ei tarvitse 

tehdä sitä; 

предложения с прямым порядком слов, предложения с инверсией; 

полные и неполные предложения: Torilla myydään mansikoita. Tuoretta mansikkaa; 

личную форму глагола в функции сказуемого простого предложения: Me puhumme suomea. Модальные глаголы в составе 

сказуемого: En voinut soittaa sinulle eilen; 

способы выражения подлежащего в современном финском языке, существительное в функции подлежащего: Opettaja tulee 

luokkaan. Местоимение в функции подлежащего: Tämä on kaunista. Номинатив грамматического субъекта: Perhe lähtee maalle. 

Партитив грамматического субъекта: Minulla ei ole serkkua. Puusta putosi lehtiä. Laukussa on paljon kirjoja. Kupissa on kahvia. Onko 

talossa puhelinta? Краткую форму I инфинитива в функции подлежащего, конструкцию «On hauska(a) + I infinitiivi»: Talvella on 

hauskaa laskea kelkkamäkeä. Придаточное предложение в функции субъекта: Ei ole mikään ihme, että Liisa pitää matkustamisesta. 

согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе: Tuuli humisee. Kolme kissaa istuu katolla. Случаи отсутствия 

согласования подлежащего и сказуемого в лице и числе: Karjalan Sanomat kirjoitti uudesta näyttelystä; 

согласованное определение: Ostin uuden sanakirjan. Неизменяемые прилагательные в функции определения: viime viikolla, 

koko laukkuni, eri tavalla. Генитивное определение: Tämä on naapurin koira. Аппозитивное определение: Rehtori Jokela asuu koulun 

vieressä. Matti on syntynyt Petroskoissa, Karjalan tasavallan pääkaupungissa. Tunnetko Maria Hämäläisen? Veljelläni Arilla on flunssa. 

Определение в форме внутренне – или внешне-местного падежа: Ikkunasta aukeaa näkymä Äänisjärvelle;  

предикатив в форме номинатива, партитива и генитива: Kirja on uusi. Kätesi ovat lämpimät. Kirja on sinun. Onko ruoka 

valmista? Maito on kylmää. Varpuset ovat lintuja. номинатив, партитив и генитив предикатива в конструкциях типа «on hyvä + I 

infinitiivi», «on hyvä + sivulause»: Ei ole helppoa tehdä sitä. Paras olisi sanoa totuus. On tärkeää, että sinä opit puhumaan suomea. Ei ole 

itsestään selvää, että he ovat samaa mieltä. Sinulle olisi hyvä, ettei sinun tarvitsisi tehdä niin paljon työtä;  



объект, падеж объекта, аккузатив без окончания (номинатив) в утвердительных предложениях с императивом: Avaa 

ikkuna, аккузатив без окончания (номинатив) в утвердительных неопределённо-личных предложениях: Talo maalataan siniseksi. 

Аккузатив с окончанием (генитив): Ostimme sanakirjan. Аккузатив множественного числа (номиантив): Anna minulle avaimet. 

Партитив объекта, выраженного вещественным существительным: Pääsiäisenä syödään mämmiä. Партитив объекта в 

отрицательных предложениях: Älä ota sitä. Обстоятельство в падежной форме объекта: Bussimatka kestää tunnin. Аккузатив 

(номиантив, генитив) и партитив объекта как грамматическое средство указания на характер протекания действия во времени: 

Tein sen juuri silloin. Tein sitä juuri silloin. Предельные и непредельные глаголы в современном финском языке: löytää, etsiä. 

Аккузатив (номинатив) объекта в конструкциях типа «Hänellä on tapana + I inf. + objekti»: Hänellä on tapana syödä yksi omena 

päivässä; 

обстоятельство в форме внешне – и внутренне-местного падежа: Säde asuu Joensuussa. Обстоятельство, выраженное 

наречием: Hän laulaa kauniisti, обстоятельство, выраженное конструкциями с предлогами и послелогами: Lapset leikkivät kuusen 

alla. Обстоятельство в форме эссива и транслатива: Hän on opettajana koulussa. Hän on valmistunut opettajaksi; 

типы склонения имен на -(i)nen: valkoinen, на -i: hissi, hirvi, hiiri, meri, на -e: eläke, joukkue, на -is, -as, -äs: asukas, kallis, на -

us, -ys, -os, -es: harjoitus, leivos, vihannes (jänis, lihas), на -us, -ys, -uus, -yys: kauneus, kirjallisuus, nähtävyys, на -in: avain, на -si: 

kuukausi, liesi, на -ea, -eä: hopea, на -ar: sisar, одноосновные и двухосновные имена, гласную и согласную основу; 

склонение имен в единственном и множественном числе (существительные, прилагательные, местоимения), 

словоизменительные суффиксы в современном финском языке: формообразующие суффиксы и окончания, показатель 

множественного числа в формах косвенных падежей: -i-, -j-, партитив множественного числа, Ketä? Mitä? -a, -ä, -ta, -tä: laukku – 

laukkuja, kala – kaloja, kirja – kirjoja, kuva – kuvia, sieni – sieniä, tomaatti – tomaatteja, vaate – vaatteita, oppilas – oppilaita, susi – 

susia, käsityö – käsitöitä, генитив (множественное число), Kenen? Minkä? -en, -den: tyttö – tyttöjen, oppilas – oppilaiden, 

множественное число внутренне-местных и внешне-местных падежей: taloissa, huoneista, kaduilla, формы эссива: Hän tuli iloisena 

kotiin; 

сильную и слабую ступень чередования ступеней согласных, чередование ступеней согласных в основе слова: tt:t 

(juttelemme:jutella), t:d (itä:idässä), pp:p (jääkaappi:jääkaapissa), nt:nn (työskennellä:työskentelen), kk:k (kännykkä:kännykän), k:o 



(ruoka:ruoan), nk:ng (onkia:ongin), uku:uvu (suku:suvun), mp:mm (kumpi:kummasta), lt:ll (kieltää:kiellän), p:v (halpa:halvat), сильную 

ступень чередования согласных перед притяжательными суффиксами: hänen poikansa ystävä, сильную ступень чередования 

согласных в закрытом слоге перед долгим гласным: asukas – asukkaan, tehdas – tehtaassa, eläke – eläkkeellä; 

указательные местоимения: tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne, вопросительные местоимения: Kuka? Mikä? Kumpi?, 

относительные местоимения: joka, mikä, неопределённые местоимения: joku, jokin, склонение указательных, вопросительных, 

относительных, неопределённых местоимений; 

степени сравнения прилагательных и наречий: компаратив (nopeampi, nopeammin), суперлатив (nopein, nopeimmin), 

склонение прилагательных в форме компаратива и суперлатива (единственное и множественное число); 

все типы спряжения глаголов в современном финском языке. 

формы простого претерита (имперфекта) от глаголов I-VI типов спряжения (утвердительные и отрицательные формы): 

sanoin, en sanonut, teit, et tehnyt, hän tuli, hän ei tullut, vastasimme, emme vastanneet, häiritsitte, ette häirinneet, he olivat, he eivät 

olleet, hän pakeni – hän ei paennut; 

формы перфекта (утвердительные и отрицательные) от глаголов I-VI типов спряжения: olen katsonut, en ole katsonut, olet 

käynyt, et ole käynyt, hän on opiskellut, hän ei ole opiskellut, olemme tavanneet, emme ole tavanneet, olette valinneet, ette ole valinneet, 

he ovat tehneet, he eivät ole tehneet, he ovat paenneet – he eivät ole paenneet; 

формы императива (утвердительные и отрицательные формы 2 лица единственного и множественного числа): sano, älä 

sano, sanokaa, älkää sanoko, syö, älä syö, syökää, älkää syökö, mene, älä mene, menkää, älkää menkö, vastaa, älä vastaa, vastatkaa, älkää 

vastatko, valitse, älä valitse, valitkaa, älkää valitko;  

формы презенса кондиционала от глаголов I-VI типов спряжения (утвердительные и отрицательные формы): sanoisin, en 

sanoisi, tekisit, et tekisi, hän tulisi, hän ei tulisi, vastaisimme, emme vastaisi, häiritsisitte, ette häiritsisi, he kääntäisivät, he eivät kääntäisi, 

he pakenisivat – he eivät pakenisi; 

формы действительного причастия настоящего времени от глаголов I-VI типов спряжения: naurava, jäävällä, menevälle, 

vastaavissa, valitsevien, pakenevista; 



формы действительного причастия прошедшего времени от глаголов I-VI типов спряжения: nauranut, jäänyt, mennyt, 

vastannut, valinnut, paennut, kertoneelle, jääneistä, menneitä, vastanneiden, valinneeseen, paennutta; 

формы страдательного причастия настоящего времени от глаголов I-V типов спряжения: naurettavan, syötävät, 

opiskeltavien, korjattavan, valittavat; 

формы страдательного причастия прошедшего времени от глаголов I-V типов спряжения: kirjoitettu, juotua, ommellut, 

korjatuissa, valituille; 

утвердительные и отрицательные форм презенса неопределённого лица (финского «пассива») от глаголов I-VI типов 

спряжения: puhutaan, ei puhuta, syödään, ei syödä, mennään, ei mennä, pelataan, ei pelata, valitaan, ei valita, paetaan – ei paeta;  

формы иллатива III инфинитива: Menemme syömään; инессива III инфинитива: Olemme syömässä, элатива III инфинитива: 

Tulemme syömästä; 

управление глаголов из списка лексического минимума, в том числе: ajaa (mitä?) autoa, ajaa (millä?) autolla, etsiä (mistä?) 

laukusta, haista (mille?) tupakalle, ilmestyä (mihin?) puihin, jättää (mihin?) kotiin, kieltää (keneltä?) lapselta, kiinnostua (mistä?) 

historiasta, käyttää (mitä?) puhelinta, lainata (mistä?) kirjastosta, laskea (mitä?) mäkeä, löytää (mistä?) pöydästä, maistua (mille?) 

appelsiinille, nauttia (mitä?) kuumaa juomaa, odottaa (mitä?) bussia, osallistua (mihin?) kilpailuihin, pelätä (ketä? mitä?) 

hammaslääkäriä, pitää (mistä?) lukemisesta, pysähtyä (mihin?) pysäkille, rakentaa (mihin? 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:  

использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку;  

при непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного или 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.  

69.11.7. Предметные результаты изучения родного (финского) языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – 

побуждение к действию, диалог-расспрос); 

диалог – обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета (до 6-8 реплик со стороны 

каждого собеседника);  



создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, повествование, 

рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – до 10–12 фраз);  

излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста со зрительными и (или) вербальными опорами 

(объём – 10–12 фраз);  

излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 10–12 фраз). 

Аудирование:  

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста для аудирования – до 2 минут). 

Смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста для чтения – 500-600 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию;  

обобщать и оценивать полученную при чтении информацию. 

Письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет (объём сообщения – до 120 слов);  

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного или 

прослушанного текста (объём высказывания – до 120 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного или прослушанного текста;  

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – 100-120 слов).  



Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей;  

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста;  

читать новые слова согласно основным правилам чтения.  

Графика, орфография, пунктуация:  

правильно писать изученные слова;  

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении в соответствии с правилами пунктуации; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера.  

Лексическая сторона речи:  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

– суффиксы имён существительных: суффикс -ja, -jä: rakentaja, myyjä, суффикс -in: avain, soitin, суффикс -us, -ys: ilmoitus, 

суффикс -uus, -yys: kirjallisuus, суффикс -sto, -stö, -isto, -istö: kirjasto, суффикс -la, -lä: asuntola, суффикс -mo, -mö: kampaamo, 

ompelimo, kustantamo, суффикс -kko, -kkö, -ikko, -ikkö: naulakko, hyllykkö, häirikkö, суффикс -os, -ös: teos, suomennos, käännös, 

суффикс -e: tuote, суффикс -u, -y: haku, pääsy, juoksu, – суффиксы имён прилагательных: суффикс -(i)nen: tavallinen, суффикс -

kas, -käs: maukas, värikäs, суффикс -ton, -tön: työtön, onneton, – глагольные суффиксы: суффикс -tta-, -ttä-: kasvattaa, lämmittää, 

суффиксы -oitta-, -öittä-, -itta-, -ittä-: nauhoittaa, lahjoittaa, nimittää, суффикс -ta-, -tä-: kaunistaa, valmistaa, суффикс -nta-, -ntä-: 



suomentaa, täydentää, суффикс -sta-, -stä-: muodostaa, äänestää, суффиксы -ele-, -skele-, -skentele-: suojella, opiskella, työskennellä, 

суффикс -u-, -y-: jatkua, liittyä, parantua, суффикс -utu-, -yty-: avautua, tekeytyä, суффиксы -ntu-, -nty-: kokoontua, kerääntyä, 

суффиксы -stu-, -sty-, -istu-, -isty-: hermostua, myöhästyä; 

распознавать и образовывать родственные слова путем словосложения; 

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; 

сложносочинённые предложения, сложноподчинённые предложения, придаточное предложение в функции подлежащего: 

On ihanaa, että meillä on loma. Придаточное предложение в функции определения: Tyttö, joka istuu penkillä, on Leenan sisko. 

Minulla on tunne, että pian tapahtuu jotain odottamatonta. Придаточное предложение в функции объекта: Oletko huomannut, että 

talvi on jo tullut? Придаточное предложение в функции обстоятельства: Kun kevät tulee, muuttolinnut palaavat; 

двусоставные и односоставные предложения, типы односоставных предложений в современном финском языке: 

определённо-личные односоставные предложения: Luen sanomalehteä. Tunnetko Leenan? Olemme muuttaneet. Неопределённо-

личные предложения: Huomenna valitaan uusi presidentti. Обобщённо-личные предложения: Mitä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. 

Безличные предложения: Täällä vetää. Tuulee. Sataa. Конструкцию долженствования: Sinun on pakko mennä sinne. Sinun ei tarvitse 

tehdä sitä; 

предложения с прямым порядком слов, предложения с инверсией; 

полные и неполные предложения: Torilla myydään mansikoita. Tuoretta mansikkaa; 

личную форму глагола в функции сказуемого простого предложения: Me puhumme suomea, модальные глаголы в составе 

сказуемого: En voinut soittaa sinulle eilen; 

способы выражения подлежащего в современном финском языке, существительное в функции подлежащего: Opettaja tulee 

luokkaan, местоимение в функции подлежащего: Tämä on kaunista. Номинатив грамматического субъекта: Perhe lähtee maalle. 

Партитив грамматического субъекта: Minulla ei ole serkkua. Puusta putosi lehtiä. Laukussa on paljon kirjoja. Kupissa on kahvia. Onko 

talossa puhelinta?, краткую форму I инфинитива в функции подлежащего, конструкцию «On hauska(a) + I infinitiivi»: Talvella on 

hauskaa laskea kelkkamäkeä. Придаточное предложение в функции субъекта: Ei ole mikään ihme, että Liisa pitää matkustamisesta. 

согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе: Tuuli humisee. Kolme kissaa istuu katolla. Случаи отсутствия 

согласования подлежащего и сказуемого в лице и числе: Karjalan Sanomat kirjoitti uudesta näyttelystä; 



согласованное определение: Ostin uuden sanakirjan. Неизменяемые прилагательные в функции определения: viime viikolla, 

koko laukkuni, eri tavalla. Генитивное определение: Tämä on naapurin koira. Аппозитивное определение: Rehtori Jokela asuu koulun 

vieressä. Matti on syntynyt Petroskoissa, Karjalan tasavallan pääkaupungissa. Tunnetko Maria Hämäläisen? Veljelläni Arilla on flunssa. 

Определение в форме внутренне- или внешне-местного падежа: Ikkunasta aukeaa näkymä Äänisjärvelle. Инфинитивное 

определение: Nyt on aika lähteä kotiin; 

предикатив в форме номинатива, партитива и генитива: Kirja on uusi. Kätesi ovat lämpimät. Kirja on sinun. Onko ruoka 

valmista? Maito on kylmää. Varpuset ovat lintuja. Номинатив, партитив и генитив предикатива в конструкциях типа «on hyvä + I 

infinitiivi», «on hyvä + sivulause»: Ei ole helppoa tehdä sitä. Paras olisi sanoa totuus. On tärkeää, että sinä opit puhumaan suomea. Ei ole 

itsestään selvää, että he ovat samaa mieltä. Sinulle olisi hyvä, ettei sinun tarvitsisi tehdä niin paljon työtä.  

объект, падеж объекта, аккузатив без окончания (номинатив) в утвердительных предложениях с императивом: Avaa 

ikkuna. Аккузатив без окончания (номинатив) в утвердительных неопределённо-личных предложениях: Talo maalataan siniseksi. 

Аккузатив с окончанием (генитив): Ostimme sanakirjan. Аккузатив множественного числа (номиантив): Anna minulle avaimet. 

Партитив объекта, выраженного вещественным существительным: Pääsiäisenä syödään mämmiä, партитив объекта в 

отрицательных предложениях: Älä ota sitä. Обстоятельство в падежной форме объекта: Bussimatka kestää tunnin. Аккузатив 

(номиантив, генитив) и партитив объекта как грамматическое средство указания на характер протекания действия во времени: 

Tein sen juuri silloin. Tein sitä juuri silloin, предельные и непредельные глаголы в современном финском языке: löytää, etsiä, 

аккузатив (номинатив) объекта в конструкциях типа «Hänellä on tapana + I inf. + objekti»: Hänellä on tapana syödä yksi omena 

päivässä; 

обстоятельство в форме внешне- и внутренне-местного падежа: Säde asuu Joensuussa, обстоятельство, выраженное 

наречием: Hän laulaa kauniisti, обстоятельство, выраженное конструкциями с предлогами и послелогами: Lapset leikkivät kuusen 

alla, обстоятельство в форме эссива и транслатива: Hän on opettajana koulussa. Hän on valmistunut opettajaksi; 

типы склонения имен на -(i)nen: valkoinen, на -i: hissi, hirvi, hiiri, meri, на -e: eläke, joukkue, на -is, -as, -äs: asukas, kallis, на -

us, -ys, -os, -es: harjoitus, leivos, vihannes (jänis, lihas), на -us, -ys, -uus, -yys: kauneus, kirjallisuus, nähtävyys, на -in: avain, на -si: 

kuukausi, liesi, на -ea, -eä: hopea, на -ar: sisar, одноосновные и двухосновные имена, гласную и согласную основу; 



склонение имен в единственном и множественном числе (существительные, прилагательные, местоимения), 

словоизменительные суффиксы в современном финском языке: формообразующие суффиксы и окончания, показатель 

множественного числав формах косвенных падежей: -i-, -j-, партитив множественного числа, Ketä? Mitä? -a, -ä, -ta, -tä: laukku – 

laukkuja, kala – kaloja, kirja – kirjoja, kuva – kuvia, sieni – sieniä, tomaatti – tomaatteja, vaate – vaatteita, oppilas – oppilaita, susi – 

susia, käsityö – käsitöitä, генитив (множественное число), Kenen? Minkä? -en, -den: tyttö – tyttöjen, oppilas – oppilaiden, 

множественное число внутренне-местных и внешне-местных падежей: taloissa, huoneista, kaduilla, формы эссива: Hän tuli iloisena 

kotiin; 

сильную и слабую ступень чередования ступеней согласных, чередование ступеней согласных в основе слова: tt:t 

(juttelemme:jutella), t:d (itä:idässä), pp:p (jääkaappi:jääkaapissa), nt:nn (työskennellä:työskentelen), kk:k (kännykkä:kännykän), k:o 

(ruoka:ruoan), nk:ng (onkia:ongin), uku:uvu (suku:suvun), mp:mm (kumpi:kummasta), lt:ll (kieltää:kiellän), p:v (halpa:halvat). Сильную 

ступень чередования согласных перед притяжательными суффиксами: hänen poikansa ystävä. Сильную ступень чередования 

согласных в закрытом слоге перед долгим гласным: asukas – asukkaan, tehdas – tehtaassa, eläke – eläkkeellä; 

указательные местоимения: tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne. Вопросительные местоимения: Kuka? Mikä? Kumpi? 

Относительные местоимения: joka, mikä, определительные местоимения: jokainen, kaikki, molemmat, itse, отрицательные 

местоимения: kukaan, mikään. Неопределённые местоимения: joku, jokin. Склонение указательных, вопросительных, 

относительных, определительных, отрицательных и неопределённых местоимений; 

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; 

формы страдательного причастия настоящего времени от глаголов I-V типов спряжения: naurettavan, syötävät, 

opiskeltavien, korjattavan, valittavat; 

формы страдательного причастия прошедшего времени от глаголов I-V типов спряжения: kirjoitettu, juotua, ommellut, 

korjatuissa, valituille; 

формы агентивного причастия от глаголов I-V типов спряжения: minun kirjoittamani kirje, sinun tuomasi kirje, tytön 

ompelema hame, veljen korjaama kone, naapurin valitsema tie; 

утвердительные и отрицательные форм презенса неопределённого лица (финского «пассива») от глаголов I-VI типов 

спряжения: puhutaan, ei puhuta, syödään, ei syödä, mennään, ei mennä, pelataan, ei pelata, valitaan, ei valita, paetaan – ei paeta;  



утвердительные и отрицательные формы простого претерита (имперфекта) неопределённого лица (финского «пассива») 

от глаголов I-VI типов спряжения: puhuttiin, ei puhuttu, syötiin, ei syöty, mentiin, ei menty, pelattiin, ei pelattu, valittiin, ei valittu, 

paettiin – ei paettu; 

утвердительные и отрицательные формы перфекта неопределенного лица (финского «пассива») глаголов I-VI типов 

спряжения: on perustettu – ei ole perustettu, on tehty – ei ole tehty; 

формы иллатива III инфинитива: Menemme syömään, инессива III инфинитива: Olemme syömässä, элатива III инфинитива: 

Tulemme syömästä; 

управление глаголов из списка лексического минимума, в том числе: ajaa (mitä?) autoa, ajaa (millä?) autolla, etsiä (mistä?) 

laukusta, haista (mille?) tupakalle, ilmestyä (mihin?) puihin, jättää (mihin?) kotiin, kieltää (keneltä?) lapselta, kiinnostua (mistä?) 

historiasta, käyttää (mitä?) puhelinta, lainata (mistä?) kirjastosta, laskea (mitä?) mäkeä, löytää (mistä?) pöydästä, maistua (mille?) 

appelsiinille, nauttia (mitä?) kuumaa juomaa, odottaa (mitä?) bussia, osallistua (mihin?) kilpailuihin, pelätä (ketä? mitä?) 

hammaslääkäriä, pitää (mistä?) lukemisesta, pysähtyä (mihin?) pysäkille, rakentaa (mihin? mille?) keskustaan, sairastua (mihin?) 

flunssaan, soittaa (mitä?) pianoa, suuttua (keneen? mihin?) häneen, tuoksua (mille?) ruusulle, tutustua (keneen? mihin?) kaupunkiin, 

tykätä (mistä?) matkustamisesta, unohtaa (mihin?) kotiin; 

случаи согласования прилагательных и существительных в числе и падеже: kauniit silmät; 

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;  

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; 

определять и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета «Родной (хакасский) 

язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса. 

70.5.2. В содержании программы по родному (хакасскому) языку выделяются следующие содержательные линии: «Общие 

сведения о хакасском языке», «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка», «Система языка», «Культура 

речи». В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы.  

При изучении каждого раздела курса обучающиеся получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также 

углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

70.5.3. Изучение родного (хакасского) языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к родному (хакасскому) языку как 

государственному языку Республики Хакасия; 

проявление сознательного отношения к родному (хакасскому) языку как к общенародной ценности хакасского этноса, 



форме выражения и хранения духовного богатства коренного народа Республики Хакасия, как к средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

проявление уважения к хакасской культуре, к культуре и языкам других народов Республики Хакасия и Российской 

Федерации; 

овладение знаниями о хакасском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах 

хакасского языка, практическое овладение нормами хакасского литературного языка и речевого этикета хакасов, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических 

средств, 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. 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение), их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи предложений 

в тексте, использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного текста. Изложение 

содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

70.6.4. Функциональные разновидности языка. 

Общее представление о функциональных разновидностях хакасского языка (о разговорной речи, функциональных стилях, 

языке художественной литературы). 

70.6.5. Система языка. 

70.6.5.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звуки речи и их образование. Гласные и согласные звуки. Соотношение звуков и букв. 



Гласные переднего и заднего ряда. Гармония гласных. Употребление гласных и и ии в твёрдых и мягких словах. Долгие 

гласные, их правописание. Произношение специфичных гласных ö-öö, ÿ-ÿÿ, i. 

Согласные звуки: звонкие и глухие. Ассимиляция согласных. Согласные буквы, их правописание. Произношение и 

правописание парных (двойных) согласных, специфичных согласных ғ, ң, ҷ. 

Фонетический анализ слова. 

Слог. Ударение. Свойства хакасского ударения. Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

70.6.5.2. Орфография. 

Орфография как раздел лингвистики. Общие сведения об орфографии. 

Основные правила хакасской орфографии. Правописание гласных и согласных букв. Правописание долгих и кратких 

гласных. Правописание прописных букв и кавычек в собственных наименованиях. Правописание удвоенных согласных в словах 

разных частей речи.  

Правописание йотированных гласных е, ё, ю, я в хакасских словах. Произношение и правописание слов, заимствованных 

из русского языка. 

Правила переноса. 

70.6.5.3. Лексикология. 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов, подбор синонимов и 

антонимов), основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значение слова. Тематические группы слов. Обозначение 

родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Лексические омонимы. Различение омонимов и многозначных слов в речи. 

Разные виды лексических словарей (толковый, синонимов, омонимов) и их роль в овладении словарным богатством 

родного (хакасского) языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного материала). 



70.6.5.4. Морфемика. Орфография. 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем: корень, аффикс, окончание. 

Однокоренные слова. Аффиксы падежа и числа существительных, лица и числа глаголов, аффиксы принадлежности и 

сказуемости, отрицания. 

Способы образования новых слов в хакасском языке: аффиксация, словосложение, чередование, перевод слов из одной 

части речи в другую (конверсия), сокращение слов (аббревиация). 

Членение слова на морфемы. Морфемный анализ. 

70.6.5.5. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в хакасском языке. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, собственные и нарицательные, одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные. 

Аффиксы словообразования имён существительных (-ҷы (-ҷi), -ығ (-iг, -г), -ыс (-iс, -с) и другие). Образование имён 

существительных путём словосложения. 

Число, падеж имени существительного. 

Изменение существительных по падежам. Категория принадлежности имени существительного. Фонетические варианты 

аффиксов падежей и категории принадлежности. 

Формообразующие аффиксы имени существительного с уменьшительно-ласкательным значением: -ҷах (-ҷек), -ыҷах (-

iҷек), -ах (-ек), -ас (-ес). 

Морфологический анализ имён существительных. 



Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Аффиксы словообразования прилагательных (-ых, -iк, -х, -к, -ығ, -iг, -г, -ғ, -лығ, -лiг, -нығ, -нiг, -тығ, -тiг и другие). 

Разряды имён прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Правописание имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола. 

Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. Начальная форма глагола. Способы образования глаголов. Аффиксы 

словообразования глаголов -ла, -ле, -на, -не, -та, -те, -а, -е. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Общие сведения о формах глагола: личные формы, неличные формы (причастие, деепричастие, инфинитив). 

Время глагола: настоящее, будущее, прошедшее. Настоящее время, образование настоящего времени, изменение глаголов 

в настоящем времени по лицам и числам. Будущее время, образование будущего времени. Изменение глаголов в будущем 

времени по лицам и числам. Прошедшее время. Изменение глаголов в прошедшем времени по лицам и числам. 

70.6.5.6. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова. 

Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), их смысловые и интонационные 

особенности. Средства выражения вопроса и побуждения. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические средства его выражения. 

Сказуемое и морфологические средства его выражения. Категория сказуемости как средство перевода частей речи в сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 



Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения: дополнение, 

обстоятельство, определение. 

Порядок слов в предложении. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обращениями. Место обращения в предложении. Функции и способы выражения обращения. Интонация 

предложений с обращением. Знаки препинания в предложениях с обращениями. 

Знаки препинания в конце предложения, в предложениях с однородными членами и обращениями. 

70.7. Содержание обучения в 6 классе. 

70.7.1. Общие сведения о языке. 

Хакасский язык как государственный язык Республики Хакасия. 

Понятие о литературном языке. Диалектная основа хакасского литературного языка. Принципы, определяющие выбор 

диалекта в качестве основы литературного языка. 

70.7.2. Язык и речь. 

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

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

70.7.3. Текст. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи предложений 

в тексте, использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный, назывной, вопросный). Главная и второстепенная 

информация текста, пересказ текста. 

Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения. Описание природы. Описание местности. 

Описание действий. 

70.7.4. Функциональные разновидности языка. 



Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. Научное сообщение. 

70.7.5. Система языка. 

70.7.5.1. Лексикология. Культура речи. 

Лексика хакасского языка с точки зрения её происхождения: исконная лексика и её тематические пласты. 

Образование новых слов и заимствование как основные пути пополнения словарного состава современного хакасского 

языка. Заимствованные слова, основные причины их заимствования. 

Архаизмы и неологизмы, основные причины их появления в процессе развития языка. Устаревшие слова: историзмы и 

архаизмы.  

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные и разговорные слова. 

Лексика хакасского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика и лексика ограниченного 

употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Лексические словари. 

70.7.5.2. Фразеология как раздел лексикологии. 

Понятие о фразеологических оборотах хакасского языка. Фразеология нейтральная, разговорная, книжная, особенности их 

употребления. 

Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. 

Фразеологический словарь хакасского языка и его использование. 

70.7.5.3. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Имя существительное. Грамматические признаки и синтаксическая роль имени существительного. Число имён 

существительных. Изменение существительных с аффиксами принадлежности. Изменение существительных по падежам в 

единственном и множественном числах. Стилистические различия в использовании аффиксов падежа и принадлежности. 

Категория именной сказуемости. 

Имя прилагательное. Грамматические признаки и синтаксическая роль прилагательных. Аффиксы словообразования 

прилагательных. Качественные прилагательные для обозначения цвета, вкуса, размера. Переход прилагательных в 



существительные (субстантивация) и наречия и изменение их синтаксической функции. Неизменяемость прилагательных по 

падежам. Образование степени сравнения прилагательных синтаксическим способом. 

Прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы. Текстообразующие возможности прилагательных. 

Имя числительное. Значение и грамматические признаки имён числительных. Разряды числительных по значению и 

строению. Неизменяемость числительного в сочетании с существительным и изменяемость по падежам при одиночном 

употреблении в роли дополнения. Синтаксическая функция числительных. 

Местоимение. Грамматические признаки и синтаксическая роль местоимений. Изменение по падежам местоимений 

личных, указательных, притяжательных, определительных, вопросительных и относительных, неопределённых и 

отрицательных. Синтаксическая функция местоимений. 

Глагол. Значение, основные грамматические признаки и категории глагола. Синтаксическая роль глагола. Начальная 

форма глагола. Аффикс отрицания. Изменение глагола по лицам и числам. 

Общие сведения о категории залога (основной, возвратный, совместно-возвратный, страдательный, понудительный), их 

аффиксы. 

Общие сведения о категории наклонения хакасского глагола (изъявительное, повелительное, условное, 

предположительное, желательное, сослагательное), их морфологические показатели. Формы возможности и невозможности. 

Повелительное наклонение и изменение глаголов по лицам и числам. Изъявительное наклонение – времена: настоящее время 

данного момента и настоящее – будущее, будущее время категорическое и неопределённое, прошедшее время категорическое, 

неочевидное, давнопрошедшее, будущее в прошедшем. 

Вспомогательные глаголы для передачи способов действия. 

70.7.5.4. Синтаксис. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения (повторение). 

Сложное предложение с союзами. Запятая в сложном предложении перед противительными союзами че, тiзең, а. 

70.8. Содержание обучения в 7 классе. 



70.8.1. Общие сведения о хакасском языке. 

Хакасский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

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. 

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. 

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, 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, вопросительные, побудительные) и по эмоциональной 

окраске (восклицательные, невосклицательные), их интонационные и смысловые особенности (повторение). 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи: интонация, логическое ударение, знаки препинания. 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 



Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации неполного 

предложения.  

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, именное, составное именное) и способы его 

выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств: места, времени, причины, цели, образа 

действия, меры и степени, условия, уступки. 

Односоставные предложения. Односоставные предложения, их грамматические признаки. Грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, 

безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи.  

Простое осложнённое предложение. Предложения с однородными членами. Однородные члены предложения, их 

признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные 



определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. 

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь однородных членов 

предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных членах. 

Предложения с обособленными членами. Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом, нормы обособления приложений, 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических 

конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения, способы выражения обращения. Распространённое и нераспространённое 

обращение. Место обращения в предложении. Интонация предложений с обращением. Знаки препинания в предложениях с 

обращениями. 

Вводные конструкции, их роль и место в предложении. Группы вводных конструкций по значению. Использование 

вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. Знаки препинания в предложениях с вводными 

конструкциями. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. Знаки препинания в предложениях со 

вставными конструкциями. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 



Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями. 

70.10. Содержание обучения в 9 классе. 

70.10.1. Общие сведения о языке. 

Хакасский язык и языки мира. Понятие о языковой норме и её признаки. Орфоэпические, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы хакасского языка. 

70.10.2. Язык и речь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). Виды речевой деятельности: 

говорение, письмо, аудирование (выборочное, ознакомительное, детальное), чтение (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое). 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от темы и 

условий общения с использованием собственного жизненного и читательского опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетной 

картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, орфографических, 

пунктуационных) хакасского литературного языка в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 

70.10.3. Текст. 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание элементов разных 

функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи. 

Работа с текстом.  

70.10.4. Функциональные разновидности языка. 



Функциональные разновидности современного хакасского языка: разговорная речь, функциональные стили: научный 

(научно-учебный), публицистический, официально-деловой, язык художественной литературы. 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разновидностей современного хакасского 

языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 

а также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства хакасского языка, их использование в речи (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

70.10.5. Система языка. 

70.10.5.1. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Классификация сложных предложений. Смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение. Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. Виды сложносочинённых 

предложений. Средства связи частей сложносочинённого предложения: союзы, союзные слова, частицы. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия сложносочинённых предложений и 

простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения и постановки знаков препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение. Главная и придаточная части сложноподчинённого предложения. 

Типы сложноподчинённых предложений по структуре: синтетические и аналитические. Место придаточной части по 

отношению к главной. 

Способы связи главной и придаточной частей с помощью союзов, союзных слов, послелогов, аффиксов. 



Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между структурами. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными подлежащными и сказуемостными, определительными и дополнительными, 

обстоятельственными (времени и места, образа и степени действия, причины и цели, условия и уступки). 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными (с соподчинением и последовательным подчинением). 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и других типов сложных предложений. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения и постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение. Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. 

Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений 

и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия, сравнения. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. Типы сложных предложений с разными видами 

связи. Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

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

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью и 



постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

70.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (хакасскому) языку на уровне основного общего 

образования. 

70.11.1. В результате изучения родного (хакасского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном (хакасском) 

языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на родном (хакасском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней, волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли родного (хакасского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного (хакасского) языка, к истории и 

культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение к родному (хакасскому) языку, к 

достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 



историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 



(хакасском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

6) трудового воспитания: 

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

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 



исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

70.11.2. В результате изучения родного (хакасского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 



70.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

70.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой, оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 



инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

70.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

70.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения, выражать 

себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 



(хакасском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

70.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

70.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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



давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения, оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

70.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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



выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

70.11.3. Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится: 

использовать богатство и выразительность родного (хакасского) языка, приводить соответствующие примеры; 

характеризовать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, 

предложение); 

объяснять различия между устной и письменной речью, диалогом, монологом, полилогом, учитывать особенности видов 

речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни; 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 4-5 предложений на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы; 

участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге или полилоге на основе жизненных 

наблюдений объёмом не менее 2-3 реплик; 

владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным) научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

применять различные виды чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 80 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 100-120 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато передавать в письменной 

форме содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 80 слов, 



для сжатого изложения – не менее 100 слов); 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом, использовать речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности хакасов; 

соблюдать при письме нормы современного хакасского литературного языка, в том числе во время списывания текста 

объёмом 80-90 слов, словарного диктанта объёмом 15 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 80-90 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), пользоваться разными видами лексических 

словарей, соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета; 

распознавать основные признаки текста, делить текст на композиционно-смысловые части (абзацы), распознавать 

средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, 

повтор слова), применять эти знания при создании собственного текста (устного и письменного); 

проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев; 

характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности), с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи; 

использовать знания об основных признаках текста, особенностях функционально-смысловых типов речи, 

функциональных разновидностях языка в практике создания текста (в рамках изученного); 

создавать тексты-повествования с использованием жизненного и читательского опыта, тексты с использованием 

сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений, сочинения объёмом не менее 60 слов); 

восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку восстановленного текста с использованием 

образца; 

работать с прослушанным и прочитанным научно-учебным, художественным и научно-популярным текстами: составлять 

план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, передавать 

содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика, извлекать информацию из различных источников, в том числе 



из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, редактировать собственные или созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста – целостность, связность, информативность); 

иметь общее представление об особенностях хакасской разговорной речи, функциональных стилей хакасского языка, 

языка художественной литературы; 

характеризовать звуки, понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему звуков; 

различать гласные переднего и заднего ряда, понимать закон гармонии гласных, употреблять гласные и и ии в твёрдых и 

мягких словах, употреблять долгие гласные, иметь представление об их правописании, произносить гласные ö-öö, ÿ-ÿÿ, i; 

различать звонкие и глухие согласные звуки, понимать правило ассимиляции согласных, правильно писать согласные 

буквы, произносить и писать парные (двойные) согласные, а также согласные ғ, ң, ҷ, 

проводить фонетический анализ слов; 

выделять слоги в словах, расставлять ударение в соответствии с правилами, владеть правильной интонацией; 

применять основные правила хакасской орфографии: правильно писать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, 

долгие и краткие гласные звуки, писать прописную букву в именах собственных и кавычки в названиях, писать удвоенные 

согласные в разных частях речи, писать буквы, обозначающие йотированные гласные е, ё, ю, я в хакасских словах, правильно 

писать и произносить слова, заимствованные из русского языка, переносить слова в соответствии с правилами; 

объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов, подбор синонимов и антонимов, 

определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря); 

распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова; 

распознавать синонимы, антонимы, омонимы, различать многозначные слова и омонимы, правильно употреблять слова-

паронимы; 

характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия; 

проводить лексический анализ слов (в рамках изученного), пользоваться лексическими словарями (толковым, синонимов, 



омонимов); 

характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

распознавать морфемы в слове (корень, аффикс, окончание), выделять основу слова, находить однокоренные слова, 

различать аффиксы падежа и числа существительных, лица и числа глагола, аффиксы принадлежности и сказуемости, 

отрицания; 

применять способы образования новых слов в хакасском языке (аффиксация, словосложение, чередование, перевод слов 

из одной части речи в другую (конверсия), сокращение слов (аббревиация); 

находить чередование звуков в морфемах; 

проводить морфемный анализ слов; 

применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом значении слова, о системе 

частей речи в хакасском языке для решения практико-ориентированных учебных задач, распознавать самостоятельные и 

служебные части речи; 

определять имя существительное как часть речи, характеризовать морфологические признаки и синтаксические функции 

имени существительного, роль имени существительного в речи, различать лексико-грамматические разряды имён 

существительных по значению, собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые имена существительные, 

выделять аффиксы словообразования имён существительных, образовывать имена существительные путём словосложения, 

определять число, падеж имени существительного в тексте, склонять имена существительные, выделять категорию 

принадлежности имени существительного, различать фонетические варианты аффиксов падежей и категории принадлежности, 

выделять формообразующие аффиксы имени существительного с уменьшительно-ласкательным значением, проводить 

морфологический анализ имён существительных; 

определять имя прилагательное как часть речи, характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного, определять роль имени прилагательного в речи, выделять 

аффиксы словообразования прилагательных, различать разряды имён прилагательных, образовывать степени сравнения 

прилагательных, правильно писать имена прилагательные, проводить морфологический анализ имён прилагательных; 



определять глагол как часть речи, характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола, роль глагола в речи, определять начальную форму глагола, образовывать глаголы при помощи 

аффиксов -ла, -ле, -на, -не, -та, -те, -а, -е, различать глаголы совершенного и несовершенного вида, глагольные формы 

причастия, деепричастия, определять время глагола (настоящее, будущее, прошедшее), изменять глаголы в настоящем времени 

по лицам и числам, образовывать формы будущего и прошедшего времени и изменять их по лицам и числам; 

определять синтаксис как раздел грамматики, характеризовать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса; 

выделять признаки словосочетания, различать основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слов, определять средства связи слов в словосочетании, проводить синтаксический анализ словосочетания; 

определять предложение и называть его признаки, различать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске, понимать их смысловые и интонационные особенности, выражать вопрос и побуждение; 

находить главные члены предложения, определять подлежащее и морфологические средства его выражения, сказуемое и 

морфологические средства его выражения, корректно ставить тире между подлежащим и сказуемым; 

различать предложения распространённые и нераспространённые, выделять второстепенные члены предложения 

(дополнение, обстоятельство, определение), выстраивать правильный порядок слов в предложении; 

находить предложения с однородными членами, указывать средства связи однородных членов, объяснять интонационные 

и пунктуационные особенности предложений с однородными членами, различать однородные и неоднородные определения; 

находить предложения с обращениями, определять место обращения в предложении, указывать функции и способы 

выражения обращения, выделять интонационно предложения с обращением, ставить знаки препинания в предложениях с 

обращениями. 

70.11.4. Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся 

научится: 

характеризовать функции хакасского языка как государственного языка Республики Хакасия и языка хакасского этноса, 

приводить примеры использования хакасского языка в качестве государственного (в рамках изученного), иметь представление о 

хакасском литературном языке, понимать диалектную основу хакасского литературного языка и принципы, определяющие 



выбор диалекта в качестве основы литературного языка; 

создавать устные монологические высказывания (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение) 

объёмом не менее 5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы, выступать с сообщением на лингвистическую тему, участвовать в диалоге (побуждение к действию, 

обмен мнениями) объёмом не менее 3-4 реплик; 

владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи, владеть различными видами чтения: 

просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым, устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 

объёмом не менее 100 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 160 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато передавать в устной и письменной форме 

содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 150 слов, для сжатого изложения – не менее 155 

слов); 

осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, пользоваться двуязычными словарями, 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления, использовать толковые 

словари; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного хакасского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 90–100 слов, словарного диктанта объёмом 18-20 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 

90–100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 

второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать в устной речи и при 

письме правила речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, с точки зрения его принадлежности к 



функционально-смысловому типу речи; 

характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи, характеризовать особенности описания как 

типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий); 

выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные местоимения, 

видовременную соотнесённость глагольных форм; 

применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных видов и в речевой 

практике, использовать знание основных признаков текста в практике создания собственного текста; 

проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание внешности человека, 

помещения, природы, местности, действий) с использованием жизненного и читательского опыта, произведение искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений, сочинения объёмом не менее 90 слов с учётом 

функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы); 

работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный, назывной, вопросный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте, извлекать информацию из различных источников, в том числе справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности; 

представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста; 

редактировать собственные тексты с использованием знаний норм современного хакасского литературного языка; 

характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи, перечислять требования к 

составлению словарной статьи и научного сообщения, анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 

жанров (рассказ, заявление, расписка, словарная статья, научное сообщение); 

применять знания об официально-деловом и научном стилях при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике; 



характеризовать лексику хакасского языка с точки зрения её происхождения (исконная лексика и её тематические 

пласты), понимать законы образования новых слов и принципы заимствования как основные пути пополнения словарного 

состава современного хакасского языка, выделять заимствованные слова, называть основные причины их заимствования, 

различать архаизмы и неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы), нейтральные и стилистически окрашенные, 

книжные и разговорные слова; 

различать лексику хакасского языка с точки зрения сферы употребления (общеупотребительная лексика и лексика 

ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); 

определять понятие о фразеологических оборотах хакасского языка, различать фразеологию нейтральную, разговорную, 

книжную, понимать особенности её употребления, различать свободные сочетания слов и фразеологические обороты, 

использовать фразеологический словарь хакасского языка; 

определять число имён существительных, изменять существительные с аффиксами принадлежности, изменять 

существительные по падежам в единственном и множественном числе, отмечать стилистические различия в использовании 

аффиксов падежа и принадлежности, объяснять категорию именной сказуемости; 

выделять аффиксы словообразования прилагательных, различать качественные прилагательные для обозначения цвета, 

вкуса, размера, выделять случаи перехода прилагательных в существительные (субстантивация) и наречия и изменения их 

синтаксической функции, выделять несклоняемые прилагательные, образовывать степени сравнения прилагательных 

синтаксическим способом, различать прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы, понимать текстообразующие 

возможности прилагательных; 

определять значение и грамматические признаки имён числительных, различать разряды числительных по значению и 

строению, отмечать неизменяемость числительного в сочетании с существительным и изменяемость по падежам при одиночном 

употреблении в роли дополнения, объяснять синтаксическую функцию числительных; 

определять грамматические признаки и синтаксическую роль местоимений, изменять по падежам личные, указательные, 

притяжательные, определительные, вопросительные и относительные, неопределённые и отрицательные местоимения; 

определять начальную форму глагола, выделять аффикс отрицания в отрицательных формах глаголов, изменять глаголы 



по лицам и числам, определять залог глагола (основной, возвратный, совместно-возвратный, страдательный, понудительный), 

выделять аффикс залога, определять наклонение глагола (изъявительное, повелительное, условное, предположительное, 

желательное, сослагательное), его морфологические показатели, определять формы возможности и невозможности, 

образовывать повелительное наклонение глаголов, изменять их по лицам и числам, образовывать изъявительное наклонение, 

учитывая времена (настоящее время данного момента и настоящее – будущее, будущее время категорическое и неопределённое, 

прошедшее время категорическое, неочевидное, давнопрошедшее, будущее в прошедшем), различать вспомогательные глаголы 

для передачи способов действия; 

выделять сложное предложение с союзами, ставить запятую в сложном предложении перед противительными союзами че, 

тiзең, а. 

70.11.5. Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся 

научится: 

иметь представление о хакасском языке как развивающемся явлении; 

осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории хакасов с тюркскими народами Сибири (приводить примеры); 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование), выступать с научным сообщением; 

участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений объёмом 

не менее 4-5 реплик; 

владеть различными видами диалога: диалог-запрос информации, диалог-сообщение информации; 

владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым; 

устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 110 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-доказательство, 



рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 210 слов: устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно, сжато и выборочно 

передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 160-170 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 180 слов); 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного хакасского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 100-110 слов, словарного диктанта объёмом 20-25 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания, соблюдать при письме правила речевого 

этикета; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, выявлять его структуру, особенности 

абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте; 

проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев; 

выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений, сочинения 

объёмом не менее 130-140 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный, назывной, вопросный, тезисный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте, передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, использовать способы информационной 

переработки текста, извлекать информацию из различных источников и использовать её в учебной деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в 

виде текста; 



редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, редактировать собственные тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы с использованием знаний норм современного хакасского литературного языка; 

характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные стили (научный, 

публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы; 

характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), употребления 

языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, 

особенности жанров (интервью, репортаж, заметка); 

создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью, оформлять деловые бумаги; 

владеть нормами построения текстов публицистического стиля; 

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 повторяющиеся, различать сочинительные и подчинительные союзы, определять союзные слова, 

употреблять союзы для связи членов предложения и предложений; 

определять частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по значению и употреблению, правильно писать 

частицы, объяснять их роль в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, употреблять частицы в предложении и 

тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской, выделять интонационно предложения с частицами; 

определять междометия как особую группу слов, различать разряды междометий по значению (выражающие чувства, 

побуждающие к действию, этикетные междометия), междометия производные и непроизводные, проводить морфологический 

анализ междометий; 

выделять подражательные слова, различать разряды подражательных слов (звукоподражательные и 

образоподражательные); 

использовать междометия и подражательные слова в разговорной и художественной речи как средства создания 

экспрессии, интонационно и пунктуационно выделять их в предложении; 

выделять случаи омонимии слов разных частей речи, понимать грамматическую омонимию, использовать грамматические 

омонимы в речи; 

определять порядок слов в простом предложении, понимать коммуникативные функции порядка слов, видеть 

обособленные члены предложения; 

выделять прямую речь, ставить знаки препинания при прямой речи; 

составлять этикетный диалог для выражения приветствия и прощания, пожелания, извинения, совета, согласия, 



несогласия, запрещения; 

распознавать сложное предложение с союзами че, тiзең, ставить знаки препинания в сложных предложениях с союзами 

че, тiзең. 

70.11.6. Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К концу обучения в 8 классе обучающийся 

научится: 

иметь представление о тюркской группе языков и хакасском языке как одном из тюркских языков, в грамматическом 

строе которого сохранились все черты тюркских языков; 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6-7 предложений на основе жизненных наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической литературы, выступать 

с научным сообщением; 

участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений (объём 

не менее 5 реплик); 

владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владеть различными видами чтения, устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 130 

слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 260 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 220 слов, для сжатого и выборочного 

изложения – не менее 240 слов); 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного хакасского литературного языка, в том числе во время 



списывания текста объёмом 110–120 слов, словарного диктанта объёмом 25-30 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания, понимать особенности использования 

мимики и жестов в разговорной речи, объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в устной 

речи и при письме правила хакасского речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности, указывать способы и средства связи 

предложений в тексте, анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи, 

анализировать языковые средства выразительности в тексте; 

распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи, анализировать их, применять эти знания при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с использованием жизненного и читательского опыта, 

тексты с использованием произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений, 

сочинения объёмом не менее 190 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из различных источников и использовать её в 

учебной деятельности; 

редактировать тексты: собственные или созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы, сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему); 

создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), 

публицистических жанров, оформлять деловые бумаги; 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом; 

характеризовать синтаксис как раздел лингвистики; 



характеризовать пунктуацию как систему правил постановки знаков препинания, объяснять функции знаков препинания; 

выделять основные признаки словосочетания, различать виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова (глагольные, именные, наречные) и типы подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание), проводить синтаксический анализ словосочетаний, выделять случаи грамматической синонимии словосочетаний; 

характеризовать основные признаки предложения (смысловая и интонационная законченность, грамматическая 

оформленность), различать виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и 

по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные), выделять их интонационные и смысловые особенности; 

употреблять языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; 

использовать средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое ударение, знаки 

препинания); 

различать виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные), виды простых предложений по 

наличию главных членов (двусоставные, односоставные), виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространённые, нераспространённые), различать предложения полные и неполные, употреблять неполные предложения в 

диалогической речи, соблюдать в устной речи интонацию неполного предложения; 

понимать нормы построения простого предложения, использования инверсии; 

различать способы выражения подлежащего, способы выражения и виды сказуемого (простое глагольное, составное 

глагольное, именное, составное именное); 

характеризовать определение, дополнение как второстепенные члены предложения, приложение – как особый вид 

определения, различать дополнения прямые и косвенные; 

характеризовать обстоятельство как второстепенный член предложения, различать виды обстоятельств (места, времени, 

причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки); 

распознавать односоставные предложения, указывать их грамматические признаки и понимать грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений, различать виды односоставных предложений (назывные, 

определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения), выделять случаи синтаксической 



синонимии односоставных и двусоставных предложений, употреблять односоставные предложения в речи; 

распознавать простое осложнённое предложение, предложения с однородными членами, различать однородные члены, 

связанные без союзов и с помощью сочинительных союзов, выделять предложения с несколькими рядами однородных членов, 

ставить запятую между однородными членами, выделять обобщающие слова при однородных членах; 

выделять предложения с обособленными членами, различать виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения); 

выделять уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции; 

ставить знаки препинания в предложениях со сравнительным оборотом, обособлять приложения, дополнения, 

обстоятельства, уточняющие члены, пояснительные и присоединительные конструкции, понимать стилистическую роль 

обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций; 

выделять предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями, понимать основные функции обращения, 

способы выражения обращения, различать распространённое и нераспространённое обращение, определять место обращения в 

предложении, интонировать предложения с обращением, ставить в нём знаки препинания при письме; 

распознавать вводные конструкции, понимать их роль и место в предложении, различать группы вводных конструкций по 

значению, использовать вводные слова как средство связи предложений и смысловых частей текста, ставить знаки препинания в 

предложениях с вводными конструкциями; 

распознавать вставные конструкции, понимать особенности их употребления, ставить знаки препинания в предложениях 

со вставными конструкциями; 

применять знания о нормах построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями на практике. 

70.11.7. Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится: 

осознавать роль хакасского языка в жизни хакасского этноса, Республики Хакасия, общества, понимать внутренние и 

внешние функции хакасского языка и рассказывать о них; 



создавать устные монологические высказывания разного типа объёмом не менее 70-80 слов на основе наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы, выступать с научным 

сообщением; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации) на бытовые, научно-учебные темы (объём не менее 5 реплик); 

владеть различными видами аудирования научно-учебных, художественных, публицистических текстов и различными 

видами чтения; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов; 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного хакасского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 130-150 слов, словарного диктанта объёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 130-150 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания; 

анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать заголовок, отражающий тему или главную 

мысль текста; 

определять принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи; 

находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания; 

выявлять отличительные признаки текстов разных жанров; 

создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной и 

письменной форме; 

создавать тексты с использованием жизненного, читательского опыта, произведений искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 7 и более предложений или объёмом не менее 5-7 предложений сложной структуры, сочинения объёмом 

не менее 230 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тексте, извлекать информацию из различных 



источников и использовать её в учебной деятельности; 

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 260 

слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 280 слов); 

характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для научного стиля, основные особенности языка художественной литературы, особенности сочетания элементов 

разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении; 

характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания в пределах одного 

текста, понимать особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка; 

использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата и 

рецензии; 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст; 

выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими функциональными 

разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение; 

распознавать сложные предложения, классифицировать их, понимать смысловое, структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения; 

выделять сложносочинённое предложение, различать виды сложносочинённых предложений, определять средства связи 

частей сложносочинённого предложения (союзы, союзные слова, частицы), понимать интонационные особенности 

сложносочинённых предложений с разными смысловыми отношениями между частями, употреблять сложносочинённые 

предложения в речи, выделять случаи грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых предложений с 



однородными членами, использовать нормы построения сложносочинённого предложения и правила постановки знаков 

препинания в нем, проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений; 

распознавать сложноподчинённое предложение, выделять главную и придаточную части сложноподчинённого 

предложения, различать типы сложноподчинённых предложений по структуре (синтетические и аналитические), определять 

место придаточной части по отношению к главной, выделять способы связи главной и придаточной частей с помощью союзов, 

союзных слов, послелогов, аффиксов; 

различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между структурами, различать 

сложноподчинённые предложения с придаточными подлежащными и сказуемостными, определительными и дополнительными, 

обстоятельственными (времени и места, образа и степени действия, причины и цели, условия и уступки), выделять 

сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными (с соподчинением и последовательным подчинением), 

различать однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей, различать грамматическую 

синонимию сложноподчинённых предложений и других типов сложных предложений, применять нормы построения 

сложноподчинённого предложения и постановки знаков препинания в них на практике, проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений; 

распознавать бессоюзное сложное предложение, определять смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, различать виды бессоюзных сложных предложений, употреблять бессоюзные сложные предложения в речи, 

отмечать грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений, выделять 

бессоюзные сложные предложения со значением перечисления, ставить запятую и точку с запятой в бессоюзном сложном 

предложении, различать бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения, ставить двоеточие 

в бессоюзном сложном предложении, различать бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения, ставить тире в бессоюзном сложном предложении, проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений; 

распознавать сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи, различать типы сложных 

предложений с разными видами связи, проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 



видами союзной и бессоюзной связи; 

выделять прямую и косвенную речь, применять способы включения цитат в высказывание, использовать нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью и постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с 

прямой речью, при цитировании. 

71. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (хакасский) язык». 

71.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (хакасский) язык» (предметная область «Родной 

язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родному (хакасскому) языку, родной (хакасский) язык, 

хакасский язык) разработана для обучающихся, слабо владеющих и (или) не владеющих родным (хакасским) языком, и 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному 

(хакасскому) языку. 

71.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (хакасского) языка, место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

71.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе на уровне основного общего образования. 

71.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (хакасскому) языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные результаты 

за каждый год обучения. 

71.5. Пояснительная записка. 

71.5.1. Программа по родному (хакасскому) языку разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

Содержание программы по родному (хакасскому) языку направлено на совершенствование приобретённых на уровне 

начального общего образования знаний, умений и навыков обучающихся. В программе по родному (хакасскому) языку на 

уровне основного общего образования увеличивается объём используемых языковых и речевых средств, продолжается развитие 

коммуникативной компетенции обучающихся, возрастает степень их речевой самостоятельности и творческой активности. 



Изучение родного (хакасского) языка расширяет лингвистический кругозор обучающихся, развивает логическое 

мышление, способность анализировать, сравнивать, классифицировать языковые единицы, проводить выводы, обладает 

значительным воспитательным потенциалом: учит патриотизму, любви к родному краю, уважительному отношению к родным 

языку и культуре, толерантности к представителям других наций и их традициям. 

71.5.2. В содержании программы по родному (хакасскому) языку выделяются содержательные линии, организованные по 

лексико-тематическому принципу, которые ориентированы на развитие коммуникативных умений, изучение языковых единиц 

и формирование навыков оперирования ими, на совершенствование социокультурных знаний и умений. Содержательные линии 

в программе интегрированы и являют собой единое целое, поскольку тематика учебных текстов нацелена на формирование 

гражданских и патриотических чувств обучающихся, их нравственного сознания, а также на усвоение ими базовых культурных 

ценностей. 

71.5.3. Изучение родного (хакасского) языка направлено на достижение следующих целей: 

совершенствование всех видов речевой деятельности, коммуникативных умений и культуры речи на родном (хакасском) 

языке; 

расширение знаний о специфике родного (хакасского) языка, основных языковых единицах в соответствии с разделами 

науки о языке; 

приобщение обучающихся к культуре, традициям хакасского народа в рамках тем, сфер и ситуаций общения; 

развитие национального самосознания, формирование российской гражданской идентичности в поликультурном 

обществе. 

71.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (хакасского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов 

(2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в 

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

71.6. Содержание обучения в 5 классе. 

71.6.1. День знаний (Пiлiс кÿнi). 

День Знаний. Школа. Класс. Распорядок дня в школе. Учебная деятельность. 



Язык как средство общения. Родной язык – основа существования народа. Значение изучения хакасского языка. 

Хакасский язык – государственный язык Республики Хакасия. 

71.6.2. Я и моя семья (Мин паза минiң сöбiрем). 

Знакомьтесь – это я. Знакомимся друг с другом. 

Мои родители. Братья и сёстры. Дедушки и бабушки. Мои близкие родственники. 

Гласные и согласные звуки. 

Правильное произношение звуков [ö], [ÿ], [i], [ғ], [ң], [ҷ]. 

Правописание букв Ӧö, Ӱÿ, Ii, ғ, ң, ҷ. 

Система гласных звуков хакасского языка. 

Закон сингармонизма. 

Классификация согласных звуков. 

Сонорные и шумные согласные звуки. Согласные звуки [в], [ж], [ф], [ц], [ш], [щ] в заимствованных из русского языка 

словах. Озвончение шумных согласных. Твёрдые и мягкие согласные. 

Слог и ударение. Ударение в хакасском языке. 

Местоимение. Личные местоимения 1 и 2 лица в единственном и множественном числах, их склонение. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). 

71.6.3. Школа (Школа). 

Наш класс. Одноклассники. Родная школа. Распорядок дня в школе. Дни недели. 

Состав хакасского алфавита. Соотношение буквы и звука. Прописные и строчные буквы. 

Основные орфографические принципы в хакасском языке. 

Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Использование орфографических словарей и другой справочной литературы при развитии орфографической и 

пунктуационной компетентности обучающихся. 



Количественные числительные. Порядковые числительные. 

Начальная форма глагола (пас – пиши, хығыр – читай, сана – считай). 

71.6.4. Времена года. Осенние пейзажи (Чыл тустары. Кÿскÿ хоостар). 

Времена года. Золотая осень. Поздняя осень. Осенний лес. Осенние работы. Погода осенью. Описание природы родного 

края. 

Удвоенные согласные: произношение и написание. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Употребление строчной и прописной букв. Правила переноса. 

Лексика хакасского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: архаизмы, историзмы и неологизмы. Устаревшие 

слова на тему «Природа». 

Имя прилагательное. Степени сравнения имён прилагательных. Имена прилагательные с аффиксом -ығ, -iг; -лығ, -лiг. 

Правописание имён прилагательных. 

Простое предложение. Виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные). 

Предложения с однородными членами. Предложения с однородными определениями. 

71.6.5. Продукты питания (Ас-тамах). 

Молочные продукты. Овощи и фрукты. Домашняя еда. Хакасская национальная кухня. 

Закон сингармонизма. Причины нарушения гармонии гласных в хакасском языке. 

Дефисное написание слов. Парные слова. 

Склонение имён существительных в форме принадлежности. 

Простое предложение. Предложения с однородными подлежащими и дополнениями. 

Речевой этикет хакасского языка. Этикетные ситуации приветствия, прощания, поздравления. 

Обращения в диалогах-побуждениях к действию. 

71.6.6. Времена года. Зима (Чыл тустары. Хысхы). 

Первый снег. Зимняя картина. Зимние игры и забавы. Новый год. Зимние каникулы. 



Понятие об интонации. 

Прямое и переносное значения слова. 

Синонимы, антонимы. 

Предложения с однородными сказуемыми. 

Послелоги. 

Глагол. Времена глагола: настоящее время на -ча, -че; прошедшее на -ған, -ген. 

71.6.7. На досуге (Тынағда). 

Режим дня. Любимое занятие (хобби). Кружки и секции. Любимые книги. В театре и кино. 

Заимствованные слова.  

Словосочетания. Сочетания имён числительных с именами существительными. 

Личные местоимения 3 лица в единственном и множественном числах, их склонение. 

Глагол. Настоящее время глагола. Спряжение глагола. Правописание глаголов в настоящем времени. 

Предложения с однородными обстоятельствами. Порядок слов в простом предложении. 

71.6.8. Праздники (Ӱлÿкÿннер). 

День рождения. День защитника Отечества. Международный женский день. Хакасские народные праздники. Хакасские 

названия месяцев. 

Фонетико-графический анализ слов. 

Соотношение буквы и звука. 

Парные слова, их правописание. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Диалектизмы. 

Фразеологизмы. 

Порядковые числительные в местном падеже. Правописание порядковых числительных. 

Наречия времени. 



Именные словосочетания. 

71.6.9. Времена года. Весна (Чыл тустары. Часхы). 

Времена года. Весна. Весенние работы. Погода весны. Описание весенней природы родного края. 

Активная и пассивная лексика. 

Имя прилагательное. Правописание имён прилагательных в сравнительной степени.  

Прошедшее время глагола на -ды, -дi. 

Отрицательные предложения. 

Выражение вопроса в хакасском языке с помощью вопросительных слов хаҷан? хайда? ноға? хайдағ? других. 

71.6.10. Хакасия – моя Родина! (Хакасия – минiң тöреен чирiм!) 

Хакасия – моя Родина! Родной край. Государственные символы Республики Хакасия. Столица Республики Хакасия. 

Выдающиеся люди Хакасии. 

Местоимения. Склонение личных местоимений. Указательные и возвратные местоимения, их правописание. 

Правописание топонимов и антропонимов. 

71.7. Содержание обучения в 6 классе. 

71.7.1. Минiң школам (Моя школа). 

День Знаний. Начало учебного года. Школьная жизнь. Новые учебные предметы. О летних каникулах. Значение изучения 

хакасского языка. 

71.7.2. Я и моя семья (Мин паза минiң сöбiрем). 

Наша счастливая семья. Семейные традиции. Праздники. Домашние дела. Помощь родителям. 

Правильное произношение звуков [ö], [ÿ], [i], [ғ], [ң], [ҷ]. 

Закон сингармонизма. 

Озвончение шумных согласных. Звонкие и глухие согласные. 

Ударение в заимствованных словах. 



Имя прилагательное. Образование превосходной степени имён прилагательных путем полного и частичного удвоения 

основы (хып-хызыл, хап-хара, аппағас, кöппегес) и их правописание. 

Количественные числительные. Возвратные местоимения и их склонение. Вопросительные слова. 

Глагол. Залоговые формы: возвратный залог: -ын, -iн, -н; совместно-возвратный: -ыс, -iс, -с. Времена глагола: настоящее 

на -дыр, -дiр; прошедшее на -ҷаң, -тыр. 

Отрицательная форма глагола. 

71.7.3. Друзья и ровесники (Арғыстар паза тиң частығлар). 

Мои друзья и ровесники. Взаимоотношения с друзьями. Совместные занятия. Письмо другу. 

Неспрягаемые формы глагола. Деепричастие (формы -ып, -iп, -п; -а, -е). 

Частицы. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Вводные слова. 

71.7.4. Человек и природа (Кiзi паза чир-чайаан). 

Природа. Сезонные изменения в природе. Природные явления. Живая и неживая природа. Растительный мир Хакасии. 

Овощи и фрукты. Охрана природы: забота о чистоте окружающей среды и охрана природных богатств. 

Парные слова. Образование новых слов путём их парного сложения. 

Образование превосходной степени имён прилагательных с помощью усилительной частицы иң, тың, уғаа (иң чарых, тың 

улуғ, уғаа чоон). 

Деепричастие (формы -ғали, -гели). 

Подражательные слова. 

Частица таа, тее и -да, -де. 

71.7.5. На досуге (Тынағда). 

Любимое занятие (хобби). В библиотеке. В парке, сквере. В кинотеатре. 

Заимствованные слова. Ударение в заимствованных словах хакасского языка. 



Главные и второстепенные члены предложения. Обстоятельства места. 

Предложения с однородными обстоятельствами. Знаки препинания при однородных членах. Порядок слов в простом 

предложении. 

71.7.6. Здоровый образ жизни (Хазых чуртас оңдайы). 

Здоровый образ жизни. У врача. Органы и части тела человека. Забота о здоровье и его укрепление. Здоровое питание. 

Занятия спортом. 

Причастие настоящего времени (-чатхан, -четкен), прошедшего (-ған, -ғен; -ғалах, -гелек) и будущего времени (-ар, -ер).  

71.7.7. Традиции и культурные достижения (Кибiрлер паза культура чидiглерi). 

Традиции и обычаи хакасского народа: традиционные праздники, национальная кухня. Культурные достижения. Театры. 

Артисты хакасского театра. 

Имя существительное. Склонение. Местный падеж. Имена собственные. Составные имена числительные. 

Наречия места и времени. Союзы. 

71.7.8. Хакасия – моя Родина! (Хакасия – минiң тöреем чирiм). 

Хакасия – моя Родина! Районы и города Республики Хакасия. Выдающиеся люди Хакасии. 

Местоимения. Закрепление изученного материала по теме «Указательные и возвратные местоимения». 

Правописание составных топонимов. 

Вводные слова. 

71.7.9. Россия – моя Родина! (Россия – минiң тöреен чирiм). 

Россия – моя Родина! Народы России. Москва – столица нашей Родины. 

Закрепление пройденных грамматических тем. 

71.8. Содержание обучения в 7 классе. 

71.8.1. Родной язык – язык матери (Тöреен тiл – iҷе тiлi). 

Родная школа. Школьные предметы. Важность владения родным языком. Тюркские языки среди народов мира. 

Значение изучения хакасского языка. 



Имя существительное. Склонение имён существительных по падежам. 

71.8.2. Я и моя семья (Мин паза минiң сöбiрем). 

Наша счастливая семья. Дружба между членами семьи. Любовь и уважение друг к другу. Взаимоотношения старших и 

младших в семье. 

Имя существительное. Склонение имён существительных по падежам. 

Значение падежей. 

71.8.3. Времена года (Чыл тустары). 

Времена года. Сезонные изменения. Особенности природы в разное время года. Осень. Зима. Весна. 

Средства выразительности: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение. 

Сочетания имён существительных с прилагательными в сравнительной и превосходной степенях. 

Инфинитив (-арға, -ерге). Конструкции с инфинитивом. 

Подражательные слова. 

Имя прилагательное в роли сказуемого. 

Второстепенные члены предложения. Обстоятельства образа действия. 

71.8.4. На досуге (Тынағда). 

Музыка. В музее. Поход в магазин. Любимое занятие (хобби) и моя будущая профессия. 

Имя числительное. Разряды числительных. Синтаксическая роль имён числительных. 

Будущее время глагола. Настоящее время глагола в значении будущего времени. 

Причастие будущего времени. 

Побудительные предложения. 

71.8.5. Человек и природа (Кiзi паза чир чайаан). 

Человек и природа. Сезонные изменения в природе. Растительный и животный мир Хакасии. Экология: забота о чистоте 

окружающей природы и охрана природных богатств. Народные приметы. 

Парные слова и слова-повторы. 



Неспрягаемая форма глагола. Конструкции с причастиями и деепричастиями. 

Подражательные слова. Правописание подражательных слов. 

71.8.6. Хакасия – солнечный край (Хакасия – чарых кӱнніг чир).  

Хакасия – солнечный край. Традиционные праздники хакасского народа. День города. Легенды и достопримечательности 

республики. 

Образование имён существительных с помощью аффиксов. 

Субстантивированные причастия и их склонение по падежам. 

Бессоюзные сложные предложения. 

71.8.7. Россия – моя Родина! (Россия – минiң тöреен чирiм). 

Россия – моя Родина! Города России. Легендарные личности – космонавты. Технический прогресс. 

Закрепление пройденных грамматических тем. 

71.9. Содержание обучения в 8 классе. 

71.9.1. Родная школа (Минiң школам). 

Родная школа. Учителя. Школьная жизнь. Знание – сила! 

Аффиксы формы принадлежности. Значение падежей. 

Спряжение глаголов в прошедшем многократном времени. 

71.9.2. Человек и природа (Кiзi паза чир-чайаан). 

Человек и природа. Природные богатства. Леса и заповедники Хакасии. Экология: забота о чистоте окружающей природы 

и охрана природных богатств. Народные приметы. 

Наречия времени. 

Сочинительные и подчинительные союзы. 

Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. 

71.9.3. Обычаи и традиции хакасского народа (Хакас чонының кибiрлерi). 



Обычаи и традиции хакасского народа. Хакасский народный календарь. Хакасские легенды, народные песни. 

Календарные праздники хакасского народа. 

Глагол. Спряжение глаголов в прошедшем очевидном времени. Продуктивные аффиксы образования производных 

глаголов. 

Образование деепричастной формы глаголов (-ғанҷа, -генҷе). 

Форма возможности и невозможности действия глагола. Правописание глаголов в форме возможности и невозможности 

действия. 

71.9.4. Выдающиеся люди Хакасии (Хакасияның саблығ кiзiлерi). 

Выдающиеся люди Хакасии.  

Разряды местоимений. Склонение определительных местоимений. Образование отрицательных и неопределённых 

местоимений. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места и времени. 

71.9.5. Мораль и этика в поведении человека (Иптiг тудыныс). 

Культура межличностных отношений. Этикет. 

Спряжение глаголов в будущем времени. 

Предложения с вводными конструкциями. Предложения с распространёнными обращениями. 

Предложения с междометиями. 

Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой 

речью. 

71.9.6. Путешествие по Хакасии (Хакасияҷа чорых). 

Путешествие по Республике Хакасия. Памятные места. 

Имя прилагательное. Закрепление темы «Степени сравнения имён прилагательных». Продуктивные аффиксы образования 

имён прилагательных. 

Склонение количественных числительных. 



Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 

71.9.7. Пусть всегда будет мир! (  

Родина. Дружба народов. Защита Отечества. Герои Отечества и их подвиги. 

Закрепление пройденных грамматических тем. 

71.10. Содержание обучения в 9 классе. 

71.10.1. Книга – источник знаний (Кинде – ол пiлiс). 

Библиотеки города Абакана.  

Повторение пройденных грамматических тем.  

71.10.2. Природа – основа жизни (Чир-чайаан – чуртастың ӧӧні). 

Человек и природа. Растительный и животный мир республики. Реки и озёра, поля и леса Республики Хакасия. Животные 

и растения, занесённые в Красную книгу. Забота о здоровье и его укреплении. 

Повторение и закрепление правил ударения в собственно хакасских и заимствованных словах. 

Закон сингармонизма. Причины нарушения гармонии гласных в хакасском языке. 

Нормы хакасского литературного языка. 

Фонетический анализ слов. 

71.10.3. Мир профессий (Аймах профессиялар). 

Профессии и специальности. Профессии родных и знакомых. Выбор профессии. Мастера прикладного искусства. 

Современные достижения науки и практики. 

Повторение и закрепление состава хакасского алфавита. 

Основные принципы хакасской орфографии. 

Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Употребление строчной и прописной букв. 



Использование орфографических словарей и другой справочной литературы при развитии орфографической и 

пунктуационной компетентности обучающихся. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия и цели. 

71.10.4. Мораль и этика в поведении человека (Иптiг тудыныс). 

Культура межличностных отношений. Толерантность. Нравственные ценности разных народов. Духовно-нравственные 

ценности современного общества. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова (повторение). 

Синонимы, антонимы, омонимы. 

Исконно хакасские и заимствованные слова. Активная и пассивная лексика. Устаревшие слова и неологизмы. 

Диалектизмы. Профессионализмы. Жаргонизмы. Фразеологизмы. 

Использование толковых, фразеологических, переводных русско-хакасских и хакасско-русских словарей, словарей 

синонимов, антонимов и омонимов. 

71.10.5. По дорогам предков (Öбекелер чолларынҷа). 

Обычаи и традиции хакасского народа. Предметы прикладного искусства. Мужская и женская национальная одежда. 

Памятники истории. 

Повторение и закрепление раздела «Морфемика и словообразование». 

Корень и основа. Словообразующие и словоизменительные аффиксы. 

Основные способы образования слов в хакасском языке. Образование слов при помощи аффиксов. 

Однокоренные слова. Парные, повторяющиеся и сложные слова. 

Основные различия в строении слов в хакасском и русском языках. 

Разбор слова по составу. 

71.10.6. Выдающиеся люди Хакасии (Хакасияның саблығ кiзiлерi). 

Выдающиеся люди Хакасии: поэты и писатели, учёные-лингвисты, историки, художники, спортсмены. 



Повторение и закрепление раздела «Морфология». 

Классификация частей речи. Основные грамматические категории частей речи в хакасском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи, их семантические, морфологические и синтаксические особенности. 

71.10.7. Любимый хакасский край (Тöреен чирiм – Хакасиям). 

Хакасский язык – родной язык хакасского народа. Хакасия – мой любимый край. Население Хакасии. История и 

современность хакасского народа. Народы, проживающие в Республике Хакасия. 

Повторение и закрепление раздела «Синтаксис». 

Главное и зависимое слова в словосочетании. Классификация словосочетаний по характеру главного слова: глагольные, 

именные, наречные. Способы связи слов в словосочетании. Простые и сложные словосочетания. 

Грамматическая основа предложения. 

Двусоставные и односоставные предложения. 

Распространённые и нераспространённые предложения. Простое осложнённое предложение. 

71.10.8. Россия – моя Родина! (Россия – минiң тöреен чирiм!) 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации.  

Крупные города, достопримечательности страны.  

Россия – многонациональное государство. Дружба народов. Культура разных народов России. 

Понятие о сложном предложении, его отличие от простого предложения. 

Связь частей сложного предложения с помощью интонации. 

Способы связи частей сложного предложения с помощью союзов и союзных слов. 

Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные предложения. Интонация в 

сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях. 

Стили речи (ознакомительно). 

71.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (хакасскому) языку на уровне основного общего 

образования. 



71.11.1. В результате изучения родного (хакасского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном (хакасском) 

языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на родном (хакасском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли родного (хакасского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного (хакасского) языка, к истории и 

культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение к родному (хакасскому) языку, к 

достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 



ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(хакасском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 



6) трудового воспитания: 

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

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 



9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

71.11.2. В результате изучения родного (хакасского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

71.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 



выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

71.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 



прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

71.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

71.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать 

себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(хакасском) языке; 



распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

71.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

71.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 



предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

71.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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



выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

71.11.3. Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится: 

воспринимать на слух аудиотексты, построенные на изученном материале, и полностью понимать их содержание; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при аудировании и чтении; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

соблюдать нормы хакасского речевого этикета; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

рассуждение) с использованием текста; 

осознанно читать про себя, анализировать текст и находить в нём нужную информацию; 

определять значение незнакомых слов по контексту и по словарю; 

проводить выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях; 

применять при письме изученные орфографические правила; 

объединять слова в тематические группы; 

характеризовать морфему как значимую единицу языка; 

объяснять роль морфем в процессах формо- и словообразования; 

применять в речевой практике основные способы словообразования; 

пользоваться различными видами словарей (толковый, орфографический, синонимов, антонимов, омонимов, 

фразеологизмов); 

соблюдать закон сингармонизма в речи; 



правильно произносить звуки [ö], [ÿ], [i], [ғ], [ң], [ҷ]; 

выделять слоги в слове, определять место постановки ударения в слове; 

говорить с правильной интонацией; 

правильно употреблять буквы ь и ъ; 

уместно использовать строчную и прописную буквы при письме; 

переносить слова в соответствии с правилами; 

различать гласные и согласные звуки; 

распознавать сонорные и шумные согласные, мягкие и твёрдые согласные; 

различать изученные способы словообразования имён существительных, имён прилагательных и глаголов; 

определять грамматические признаки имён существительных; 

склонять имена существительные и правильно употреблять в речи их падежные формы; 

распознавать и употреблять в речи аффиксы принадлежности (-ым, -iм, -м; -ың, -iң, -ң; -зы, -зi, – i и другие) имён 

существительных; 

определять грамматические признаки имён прилагательных; 

распознавать имя числительное по вопросу и общему грамматическому значению, выделять особенности написания и 

употребления чувашского имени числительного (в сравнении с русским); 

изменять личные и указательные местоимения по падежам и употреблять их в речи; 

образовывать и употреблять в речи временные формы глаголов в утвердительной, отрицательной и вопросительной 

формах, в формах возможности и невозможности действия разных времён; 

использовать в речи синонимы, антонимы, определять омонимы хакасского языка, пользоваться словарями синонимов и 

омонимов; 

различать функции знаков препинания в хакасском языке; 

употреблять в речи сложные слова; 

устно составлять 7-8 предложений на заданную тему. 



71.11.4. Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся 

научится: 

понимать коммуникативную цель говорящего; 

понимать основное содержание прослушанных и прочитанных несложных аутентичных текстов в рамках курса; 

сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, самостоятельно запрашивать информацию; 

переходить из позиции спрашивающего в позицию отвечающего и наоборот; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

рассуждение) с использованием ключевых слов, вопросов, плана; 

зрительно воспринимать текст, узнавать изученные слова и грамматические явления, понимать основное содержание 

текста; 

писать на хакасском языке с учётом изученных правил, создавать небольшие тексты в соответствии с изученной темой; 

писать личное письмо с использованием образца, выражать пожелания; 

выявлять особенности словообразования различных частей речи; 

различать парные, повторяющиеся и сложные слова; 

отрабатывать изученные правила орфографии, в том числе правила переноса слов; 

выполнять морфемный и словообразовательный разбор слов; 

характеризовать морфологию как раздел лингвистики; 

различать имена существительные, указывать их грамматические признаки; 

склонять имена существительные; 

различать формы принадлежности имён существительных; 

образовывать имена существительные, применять правила написания существительных; 

характеризовать имя прилагательное как часть речи, объяснять его общее грамматическое значение; 

образовывать степени сравнения имён прилагательных, правильно употреблять в речи сравнительную и превосходную 

степени; 



различать полные и краткие количественные числительные, сочетать краткие количественные числительные и 

существительные; 

применять изученные правила написания имён числительных; 

определять общее грамматическое значение местоимений и особенности их употребления в речи; 

склонять местоимения по падежам; 

правильно писать местоимения; 

характеризовать времена глагола (настоящее, прошедшее, будущее); 

оформлять письменно и воспроизводить устно различные виды диалога. 

71.11.5. Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся 

научится: 

понимать содержание аутентичных текстов в рамках курса; 

извлекать необходимую информацию из разного рода сообщений; 

приглашать к действию, взаимодействию, соглашаться или не соглашаться на предложение собеседника, объяснять 

причину своего решения; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

рассуждение), с использованием вербальной ситуации или происходящего действия; 

читать с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) и с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); 

уместно употреблять в устной речи хакасские пословицы и поговорки о роли и значении родного языка; 

описывать жизненный уклад, традиции, обычаи хакасского народа, употребляя изученную тематическую лексику; 

распознавать постоянные эпитеты, метафоры, сравнения и олицетворения; 

употреблять в высказываниях весь объём изученных частей речи; 

определять грамматические признаки глагола; 

характеризовать особенности временных форм глагола (настоящее, прошедшее, будущее времена); 



корректно употреблять отрицательную и вопросительную формы глагола; 

определять неспрягаемые формы глагола; 

характеризовать подражательные слова как особое явление хакасского языка; 

характеризовать служебные части речи (послелоги, союзы, частицы), определять их функции, находить в текстах, 

правильно употреблять в устной речи, правильно писать; 

различать виды монолога, самостоятельно моделировать различные типы монолога на заданные темы; 

составлять диалоги различных типов, используя заданные части речи, употребляя изученную лексику. 

71.11.6. Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К концу обучения в 8 классе обучающийся 

научится: 

прогнозировать содержание слушаемого текста по его началу; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с речевой ситуацией, выражать эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий (сомнение, восхищение, удивление, радость, огорчение); 

излагать свои мысли в устной и письменной формах, соблюдая нормы построения текста (логичность, 

последовательность, соответствие теме, связность); 

находить в текстах слова, отражающие национальную культуру, духовно-этические и эстетические представления 

хакасского народа; 

распознавать изученные части речи, определять их грамматические признаки, синтаксическую роль, склонять именные 

части речи; 

моделировать и употреблять в речи словосочетания с разными способами связи слов; 

устанавливать правильный порядок слов в предложении; 

характеризовать второстепенные члены предложения, их роль, типы по значению; 

различать односоставные и двусоставные предложения и их виды; 

различать сложносочинённые предложения и их виды, распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными 

места и времени; 



правильно употреблять в речи полные и неполные предложения; 

характеризовать предложения с обращениями, учитывать значение интонации; правильно обособлять обращения в 

предложениях; 

выделять разновидности обособленных членов предложения, моделировать предложения с обособленными членами; 

составлять диалоги разного типа в парах и группах, оценивать диалоги других обучающихся. 

71.11.7. Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится: 

соблюдать в практике устного и письменного общения основные произносительные, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные нормы хакасского литературного языка; 

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. 

72. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный (хакасский) язык Республики Хакасия». 

72.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету Государственный (хакасский) язык Республики Хакасия» 

(предметная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по государственному 

(хакасскому) языку, государственный (хакасский) язык, хакасский язык) разработана для обучающихся, не владеющих 

хакасским языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

государственному (хакасскому) языку. 

72.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения государственного (хакасского) языка, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

72.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе на уровне основного общего образования. 

72.4. Планируемые результаты освоения программы по государственному (хакасскому) языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные результаты 

за каждый год обучения. 

72.5. Пояснительная записка. 



72.5.1. Программа по государственному (хакасскому) языку разработана с целью оказания методической помощи учителю 

в создании рабочей программы по учебному предмету. 

72.5.2. Содержание программы по государственному (хакасскому) языку направлено на совершенствование 

приобретённых на уровне начального общего образования знаний, умений и навыков обучающихся. В программе по 

государственному (хакасскому) языку на уровне основного общего образования увеличивается объём используемых языковых и 

речевых средств, продолжается развитие коммуникативных навыков обучающихся, возрастает степень их речевой 

самостоятельности и творческой активности. 

72.5.3. Изучение государственного (хакасского) языка расширяет лингвистический кругозор обучающихся, развивает 

логическое мышление, способность анализировать, сравнивать, классифицировать языковые единицы, проводить выводы, 

обладает значительным воспитательным потенциалом: учит патриотизму, любви к родному краю, уважительному отношению к 

хакасскому языку и культуре, толерантности к представителям других этносов и их традициям. 

72.5.4. В содержании программы по государственному (хакасскому) языку выделяются содержательные линии, 

организованные по лексико-тематическому принципу, которые ориентированы на развитие коммуникативных умений, изучение 

языковых единиц и формирование навыков оперирования ими, на совершенствование социокультурных знаний и умений. 

Изучение государственного (хакасского) языка в органической связи с другими учебными предметами способствует развитию 

мышления, интеллектуальных и творческих способностей, самореализации обучающихся и их социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного и полиязычного мира. 

72.5.5. Изучение государственного (хакасского) языка направлено на достижение следующих целей: 

развитие у обучающихся коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении, письме; 

овладение языковыми средствами (фонетическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения; 



формирование российской гражданской идентичности обучающихся, стремления к сохранению и развитию языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, освоение духовных ценностей и культуры многонационального 

народа Российской Федерации; 

приобщение к культурному наследию хакасского народа, формирование умения представлять Республику Хакасию, её 

культуру в условиях межкультурного общения. 

72.5.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения государственного (хакасского) языка, – 340 часов: в 5 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 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. 

72.7.1. Хакасский язык. 

Хакасский язык – родной язык хакасского народа. Диалекты, их особенности в речи и письме. Литературный язык. 

72.7.2. Семья и родственники. 

Родственники со стороны отца, матери. Бабушки и дедушки. 

72.7.3. Внешность человека. 

Внешность человека: рост, образ человека, волосы, лицо, глаза.  

72.7.4. Характер человека. 

Хорошие и плохие характеристики человека. Каким хочешь стать? Этикет и традиции в общении хакасов. 

72.7.5. Покупки. 

Городские и сельские магазины: отделы, товар, цена, названия продуктов питания (фрукты, овощи, мясо, молочные 

продукты), промышленных товаров (одежда, игрушки). Этикет продавца и покупателя. 

72.7.6. Еда в различных условиях. 

Школьная столовая, ресторан, буфет, кафе. Цена, меню, стоимость. Ежедневное питание, праздничное оформление стола, 

этикет за столом. Традиционные, народные праздники, выставки, состязания, выставки разной тематики, спортивные 

состязания, квесты. 

72.7.7. Сельская и городская жизнь. 



Виды деятельности. Быт в условиях села, города. Транспорт. Отдых. Умения обращаться за помощью к посторонним 

людям (найти адрес, время, маршрут). 

72.7.8. Родная Хакасия.  

Республика Хакасия. Географические достопримечательности Хакасии. Известные люди республики. 

72.7.9. Духовная культура хакасского народа. 

Кино, театр. Любимые артисты и актёры. Любимые фильмы, спектакли, передачи. Пословицы и поговорки хакасского 

народа о трудолюбии и ответственности. 

72.8. Содержание обучения в 7 классе. 

72.8.1. Хакасский язык. 

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. 

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, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на государственном 

(хакасском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней, волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли государственного (хакасского) языка в жизни народа, ценностное отношение к государственному (хакасскому) языку, к 

достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 



том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 



умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на хакасском 

языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

пункта, республики) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 



овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 



72.11.2. В результате изучения государственного (хакасского) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

72.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

72.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 



проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой, оценивать применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

72.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 



72.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения, выражать 

себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на государственном 

(хакасском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

72.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 



проводить выбор и брать ответственность за решение. 

72.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения, оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

72.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 



обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

72.11.3. Предметные результаты изучения государственного (хакасского) языка. К концу обучения в 5 классе 

обучающийся научится: 

составлять монологические высказывания и диалоги на темы, предусмотренные программой (о себе, о друзьях, о членах 

семьи, о хакасском языке, о своём доме, о пище, национальной кухне хакасов, о школе, школьных мероприятиях, о профессиях 

людей, родителей, о любимом писателе и поэте, о домашних животных, зверях, птицах, о временах года); 

владеть различными видами диалога (этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями, комбинированный диалог); 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников на хакасском языке;  

соблюдать основные правила чтения; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения в стихотворной форме; 

владеть правилами орфографии при написании часто употребляемых слов; 

воспроизводить графически корректно все буквы хакасского алфавита; 

пользоваться алфавитом при работе со словарями; 

соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

соблюдать основные правила произношения звуков в словах в разных позициях; 



соблюдать правильное ударение в словах, интонацию в словосочетаниях и предложениях. 

72.11.4. Предметные результаты изучения государственного (хакасского) языка. К концу обучения в 6 классе 

обучающийся научится: 

составлять монологические высказывания и диалоги на темы, предусмотренные программой (о семье и родственниках со 

стороны отца, матери, о друзьях, школе, о диалектах хакасского языка, о внешности, характере человека, о покупках, о еде в 

различных условиях, о сельской и городской жизни, о любимом артисте, актёре, о любимом фильме, спектакле, передаче); 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио- и видеотекстов; 

читать и понимать основное содержание несложных текстов, содержащих некоторое количество неизученного языкового 

материала; 

письменно выполнять языковые (фонетические, лексические и грамматические) упражнения; 

применять на практике основные правила чтения, орфографии и пунктуации; 

выделять в словах основу, корень и аффиксы; 

различать грамматические формы одного и того же слова; 

правильно использовать в речи слова, употребляемые в значении нескольких частей речи; 

узнавать парные слова и использовать их в качестве обобщающих слов.  

72.11.5. Предметные результаты изучения государственного (хакасского) языка. К концу обучения в 7 классе 

обучающийся научится: 

составлять монологические высказывания и диалоги на темы, предусмотренные программой (о тюркской языковой 

группе, о летнем отдыхе, внеурочном занятии, здоровье и болезни человека, о профессии людей, о красной книге Хакасии, о 

заповеднике, композиторе, певце и музыканте, о любимой песне и музыке); 

брать и давать интервью на хакасском языке по изученной лексике; 

воспринимать на слух и выборочно понимать с использованием языковой догадки-контекста, кратких несложных аудио- и 

видеотекстов, выделяя нужную информацию; 

читать и находить нужную (интересующую) информацию в несложных текстах; 



воспроизводить графически правильно слова, воспринимаемые на слух;  

уточнять написание слова по орфографическому словарю. 

72.11.6. Предметные результаты изучения государственного (хакасского) языка. К концу обучения в 8 классе 

обучающийся научится: 

составлять монологические высказывания и диалоги на темы, предусмотренные программой (о хакасском языке как 

одном из языков народов Российской Федерации, о территории Хакасии, особенностях рельефа, полезных ископаемых, о 

семейных праздниках, о дне рождении членов своей семьи, достопримечательностях, экономике, науке, системе образования, 

населении, о спорте, о музеях, парках, досуговых центрах Республики Хакасия); 

самостоятельно составлять тексты в разных стилях; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих небольшое 

количество незнакомых слов; 

читать несложные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя языковую догадку, выборочный 

перевод, словарь; 

проводить краткие выписки из текста для использования их в собственных высказываниях; 

составлять собственные тексты, пользуясь материалом урока, образцом, ключевыми словами, вопросами или планом; 

использовать речевые клише этикета;  

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы (слова и словосочетания) и оперировать ими в 

процессе общения; 

распознавать и употреблять в речи слова разных частей речи; 

использовать слова разных частей речи с учётом сферы употребления и стиля. 

72.11.7. Предметные результаты изучения государственного (хакасского) языка. К концу обучения в 9 классе 

обучающийся научится: 



составлять монологические высказывания и диалоги на темы, предусмотренные программой (о состоянии современного 

хакасского языка, о древе рода своей фамилии, о произведениях фольклора, литературы, музыки, об изобразительном искусстве, 

национальных праздниках, о регионах, городах Российской Федерации, традиционном веровании хакасов); 

кратко высказываться в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы на хакасском языке; 

игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на 

слух текста; 

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

читать и полностью понимать содержание прочитанных текстов, выражать своё мнение о прочитанном; 

составлять план устного или письменного сообщения на хакасском языке; 

создавать тексты; 

употреблять слова, словосочетания соответствующие ситуации общения; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи; 

определять значение слова по словарю; 

составлять словосочетания и предложения; 

распознавать и употреблять в речи разные типы простых предложений и сложные предложения; 

составлять и употреблять в речи предложения с обращением, однородными членами, водными словами; 

использовать в речи простые и сложные предложения, предложения с прямой и косвенной речью. 

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 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. 

Архаизмы и неологизмы. Заимствованные слова. 

Рых, тоԓӑх, нохӑр акӑтты вер. Торӑн верты пора. Огородӑн уԓты сус верӑт (Сбор ягод, шишек. Сенокос. Осенние работы в 

огороде). 

Синонимы. Антонимы. Омонимы 

Формулы вежливости и доброжелательности. Знакомство.  

73.6.2.2. Фонетика. Графика. 

Алфавит. 



Правописание слов с непроизносимыми согласными 

73.6.2.3. Словообразование. 

Основной способ образования слов в хантыйском языке. 

Рупата. Утӑԓтапса (Работа. Учёба). 

Словообразование сложных слов. 

73.6.2.3. Морфология. 

Имя существительное как часть речи. 

Арсыр мир ёх (Национальность). 

Единственное, двойственное, множественное число имён существительных 

Склонение имён существительных. 

Семья. Термины родства. 

Лично-притяжательные суффиксы имён существительных 

Имя прилагательное как часть речи. Разряды имён прилагательных. Качественные и относительные имена прилагательные 

Уйтантапса (Встреча). 

Хоят хорас эԓты потӑрты (Описание внешности человека). 

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных. 

Телефон хуват потӑр. Уйтантапса ястаты вер (Разговор по телефону. Назначение встречи). 

Простые, составные и сложные числительные 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений 

Таԓ. Таԓ ёнтапсаят (Зима. Зимние забавы). 

Глагол как часть речи. 

Переходные и непереходные глаголы 

Наклонение глагола: изъявительное, сослагательное, повелительное, неочевидного действия 

Щищкет (Птицы). 



Ёхам тохԓӑӈ вой (Боровая дичь). 

Спряжение глагола. 

Послелоги как часть речи. 

Овӑс мўв щищкет (Птицы, зимующие на Севере). 

73.6.2.4. Синтаксис. 

Порщатты тохԓаӈ воят (Хищные птицы). 

Словосочетание. Образование словосочетаний. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Простое предложение. 

Мир емӑӈ хӑтԓ Ворӈа хӑтԓ (Народный праздник Вороний день). 

Нераспространённые и распространённые предложения 

Нуммўв эԓты ёхӑтты тохԓӑӈ воят (Перелётные птицы). 

Простое двусоставное предложение. 

Повторение пройденного. Части речи. 

73.7. Содержание обучения в 6 классе. 

73.7.1. Развитие речи. 

Ԓўӈ каникулэт (Летние каникулы). 

Повторение изученного в 5 классе. 

Особенности образования и произношения хантыйских звуков. Ударение. Второстепенное ударение в многосложных 

словах. Типы ударений. 

Словосочетание. Простое предложение. 

Лексика и фразеология. 

73.7.2. Общие сведения о языке. 

Родной (хантыйский) язык (шурышкарский диалект) и его связь с другими финно-угорскими языками. 

Диалекты и говоры хантыйского языка. 



73.7.3. Система языка. 

73.7.3.1. Лексика, фразеология. 

Неологизмы, архаизмы, заимствованные слова. 

Фразеологизмы. 

73.7.3.2. Словообразование. 

Суффиксация и сложение. 

Словообразование имён существительных. 

Словообразование имён прилагательных. 

73.7.3.3. Морфология. 

Глагол: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.  

Инфинитив глагола. 

Глаголы действия и состояния. 

Йиӈк лот (Речной бассейн). 

Спряжение глаголов. Типы спряжений. 

Имя существительное как часть речи. 

Именные основы. Словообразование имён существительных. 

Склонение имён существительных в лично-притяжательной форме. 

Хўԓӑт. Хўԓ веԓты щир (Рыбы. Средства ловли рыбы, способы добычи рыбы). 

Отрицательные частицы ан, ант, анта с глаголами. 

Хўԓ веԓпасԓаты вер. Монщӑт, йис потрӑт хўԓ веԓпасԓаты щир оԓӑӈӑн (Труд рыбака. Фольклор о труде рыбака). 

Имя прилагательное как часть речи. 

Разряды имён прилагательных (качественные, относительные). 

Сравнительные формы качественных имён прилагательных. 

Ай воят (Насекомые). 



Словообразование имён прилагательных. 

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных: дробные, повторительные и распределительные. 

Ваӈкты воят. Емӑӈ воят (Земноводные. Священные животные народа ханты). 

Словообразование имён числительных (простые, сложные, составные). 

Местоимение как часть речи. 

Хӑнты уԓапса щир верӑт (Традиционные виды деятельности). 

Указательные и определительные местоимения, их значение. 

Вопросительные, отрицательные неопределённые местоимения и их значение. 

Общее понятие о наречии: грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. 

Вуԓы, хоты вуԓы мува ёхтӑс (Северный олень, его происхождение). 

Разряды наречий. Словообразование наречий. 

Синонимы и антонимы в наречиях. 

73.7.3.4. Синтаксис, пунктуация. 

Словосочетание. Строение словосочетаний. 

Виды подчинительной связи: согласование, управление, примыкание. 

Вуԓы шавиты вер. Монщат, йис потрӑт, амаматщет вуԓы шавиты вер эԓты (Труд оленевода. Фольклор о профессии 

оленевода). 

Нераспространённые и распространённые предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Повторение темы «Виды подчинительной связи». 

73.8. Содержание обучения в 7 классе. 

73.8.1. Развитие речи. 

Ԓўӈ каникулэт (Летние каникулы). 

Повторение изученного в 6 классе. 



73.8.2. Общие сведения о языке. 

Сведения по истории изучения языка. 

73.8.3. Система языка. 

73.8.3.1. Лексика. 

Диалектизмы, знание особенностей отдельных диалектов. 

Многозначные слова. Исторические и современные заимствования. 

Хоят хорас. Ма лухсэм, муй хорпи ԓўв. Хой хорпия ԓаӈхаԓаюм уԓтыя (Характеристика человека. Мой друг, каков он. 

Человек, на которого я хочу быть похожим). 

73.8.3.2. Морфология. 

Общее понятие о причастии: грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. 

Признаки глагола: время, залог. Определение залога в контексте. 

Признаки прилагательных: отвечает на вопрос муйсыр? муй хорпи?; не согласуется с определённым словом в 

словосочетании. 

Суффиксальный способ образования причастий. 

Леккар вер. Таксара уԓты вер (Медицина. Здоровье). 

Леккар хот. Леккар хота яӈхты вер (Медицинские учреждения. Посещение поликлиники). 

Виды причастных оборотов. 

Обобщающее повторение по теме «Причастие». 

Имя существительное. Лично-притяжательные формы. 

Понятие о двойственном числе предмета имён существительных. 

Хойн ԓӑӈхаԓаюм рупитты (Выбор профессии). 

Склонение лично-притяжательных форм имени существительного в дательно-направительном и местно-творительном 

падежах. 

Деепричастие. 



Тумтака уԓты вер (Здоровый образ жизни). 

Суффиксальный способ образования деепричастий. 

Куртэм, вошем (Мой посёлок, город). 

Деепричастный оборот в хантыйском языке. 

Обобщающее повторение по теме «Деепричастие». 

Общее понятие о служебных частях речи. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц: отрицательные, 

усилительные, указательные. 

Ун вошӑт. Ԓыв хорасԓӑԓ (Города и их достопримечательности). 

Разряды частиц: ограничительные, вопросительные. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Разряды сочинительных союзов. 

Мирн уятты хоятӑт (Известные люди моего края). 

Разряды подчинительных союзов. 

Междометия. Группы междометий. 

73.8.3.3. Синтаксис. 

Словосочетание. Виды подчинительной связи слов. 

Овс мув вошӑт сыстама тайты вер (Экологические проблемы северных городов). 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 

Повторение тем по морфологии. 

73.9. Содержание обучения в 8 классе. 

73.9.1. Общие сведения о языке. 

Современный хантыйский язык. 

Особенности формирования хантыйского языка. 

73.9.2. Развитие речи. 

Повторение изученного в 7 классе. 



Медицина. 

Аудирование. Текст «Тумтак уԓапса щир» («В здоровом теле здоровый дух»). 

Вошӑт-куртӑт. Мет мосты вошэм (Населённые пункты. Любимый город (село)). 

Муйсыр вошӑн (куртӑн) ԓаӈхаԓайн уԓты? (В каком городе (селе) ты мечтаешь жить?) 

73.9.3. Система языка. 

73.9.3.1. Синтаксис. 

Словосочетание. Типы словосочетаний по значению и главному компоненту. 

Аудирование. Текст «Муй арат щёсн нӑӈ унта манлӑн?» («В котором часу ты идёшь в поход?»). 

Пораят (Отрезки времени). 

Предложение. Структура предложения. Простое предложение. Односоставное предложение. Двусоставное предложение. 

Двусоставные простые предложения. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. 

Аудирование. Новости из газеты «Ԓыԓӑӊ йиӈк» («Живой источник»). 

Второстепенные члены предложения. Определение. 

Касты вер (Национальные виды спорта).  

Дополнение. 

Обстоятельство. 

Хӑнтэт уԓапса щир (Традиции и обычаи хантыйского народа). 

Односоставные простые предложения. Виды односоставных предложений по строению и значению. 

Однородные члены предложения: однородные подлежащие и сказуемые. Однородные и неоднородные определения. 

Союзы и обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Обособленные члены предложения: обособленные подлежащие и сказуемые. Обособленное определение. 

Виды причастных оборотов: определительные, дополнительные, обстоятельственные. 

Уԓапса щир (Народные обычаи и традиции). 

Деепричастные обороты. Роль деепричастных оборотов в предложении. 



Мув-йиӈк шавиты вер (Традиции природопользования). 

Мосты ёнтапса па ёнтапсайԓӑн (Любимые игры и игрушки. Твоя любимая игрушка). 

Емӑӈ хӑтԓӑт. Муй уятԓан якты хот эԓты? (Праздники и знаменательные даты. Что ты знаешь о медвежьем празднике?). 

Предложения с обращениями, вводными словами. Обращение и его роль в речи. 

Хӑнты емӑӈ хӑтԓӑт. Ворӈа хӑтԓ (Праздники моего народа. Вороний день). 

Вводные слова и вводные предложения. 

Аудирование. Текст «Ԓўӈ кутӑп хӑтԓ» («Праздник середины лета»). 

Междометия. 

Общеупотребительные слова. Вводные слова. 

Наварты-хухӑԓты щир (Герой спорта). 

Аудирование. Текст «Наварты-хухӑԓты школаев няврэм» («Герой спорта нашей школы»). 

Текст. Обобщение и систематизация сведений о стилях речи. 

Повторение тем по морфологии. 

73.10. Содержание обучения в 9 классе. 

73.10.1. Развитие речи. 

Повторение изученного в 8 классе. 

Отрезки времени. 

73.10.2. Общие сведения о языке. 

Финно-угорское языковое древо. Особенности финно-угорских языков 

Общие сведения о языке и его диалектах. Язык как развивающееся явление. 

История письменности хантыйского языка. 

Первый учёный ханты Н.И. Терёшкин. 

П. Е. Хатанзеев, В.Е. Ануфриев – составители хантыйских букварей. 

Вклад учёных других национальностей в развитие хантыйского языка (В. Штейниц, Ева Шмидт, Эстер Руткай). 



73.10.3. Система языка. 

73.10.3.1. Морфология, синтаксис. 

Сложное предложение. Виды сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления, пояснения, причины. 

Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложносочинённые предложения. Придаточные атрибутивные. Придаточные изъяснительные. 

Придаточные обстоятельственные (места, времени, условия, цели, образа действия). 

Придаточные сравнительные. 

Способы образования наречий. 

Муй Г.Е. Хартаганов оԓӑӈӑн уятԓан? (Что ты знаешь о резчике по дереву Г.Е. Хартаганове?). 

Юх пормасӑт верты хоят (Профессия – столяр). 

Предложения с чужой речью. 

Мосты верэм (Моё увлечение). 

Предложения с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Предложения с косвенной речью. Способы обращения прямой речи в косвенную в хантыйском языке. 

Хоты версам ай ухӑԓ (хӑнты томран) (Как я мастерил лодку (томран). 

Знаки препинания в предложениях с косвенной речью.  

Нэӈӑт вератты пормасӑт (Рукоделие). 

Хоты опращ нэмӑт тыйсӑт (Образование фамилий). 

Хоты ма ёнтсам ернас (Ты умеешь шить платье?). 

Г.Д. Лазарев – первый хантыйский поэт и писатель. 

Хоты татԓасты вуԓы сох, кепӑԓ (Как выпроводить шкуру, оленьи лапы). 

П.Е. Салтыков – хантыйский поэт и писатель. 

Цитаты. Знаки препинания при цитатах. 



Обобщение и систематизация сведений об основных стилях и типах речи. 

Муйсыр нёхи ԓэтот уятԓан? (Какие мясные блюда ты знаешь?) 

Аудирование. Тексты «Хӑнты лант» («Национальный суп»), «Хатань паԓ» («Пельмени»). 

73.10.3.2. Стилистика. 

Сходство и различие функциональных стилей. 

Описание, повествование, рассуждение как элементы любого сочинения. 

Обобщающее повторение изученных тем. 

73.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (хантыйскому) языку (шурышкарский диалект) на 

уровне основного общего образования. 

73.11.1. В результате изучения родного (хантыйского) языка (шурышкарский диалект) на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном (хантыйском) 

языке (шурышкарский диалект); 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на родном (хантыйском) языке (шурышкарский диалект); 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 



2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли родного (хантыйского) языка (шурышкарский диалект) в жизни народа, проявление интереса к познанию родного 

(хантыйского) языка (шурышкарский диалект), к истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, 

ценностное отношение к родному (хантыйскому) языку (шурышкарский диалект), к достижениям своего народа и своей Родины 

– России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 



осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(хантыйском) языке (шурышкарский диалект), сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 



повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 



умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

73.11.2. В результате изучения родного (хантыйского) языка (шурышкарский диалект) на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

73.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 



73.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

73.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 



использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

73.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать 

себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(хантыйском) языке (шурышкарский диалект); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 



самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

73.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

73.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 



осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

73.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

73.11.3. Предметные результаты изучения родного (хантыйского) языка (шурышкарский диалект). К концу обучения в 5 

классе обучающийся научится: 

моделировать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение), сочетать изученные виды монолога в 

различных ситуациях общения; 



соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного хантыйского литературного языка, стилистически корректно употреблять лексику и фразеологию; 

работать с текстом, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы; 

определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями 

языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

проводить фонетический анализ слова; 

соблюдать основные орфоэпические правила современного хантыйского литературного языка; 

делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

подбирать к словам синонимы, антонимы; 

распознавать фразеологические обороты; 

различать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи, анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного хантыйского литературного 

языка; 

применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного хантыйского литературного языка; 

использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

применять синтаксические знания и умения в практике правописания, при анализе различных видов; 

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы при письме  (в объёме содержания курса), обнаруживать и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников, использовать при письме. 



73.11.4. Предметные результаты изучения родного (хантыйского) языка (шурышкарский диалект). К концу обучения в 6 

классе обучающийся научится: 

создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные 

с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуациями общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

анализировать систему гласных звуков: кратких [ӑ], [ў], [ŏ] и сверхкратких (редуцированных) [ә]; систему согласных 

звуков, специфических согласных хантыйского языка: [ӈ], [ԓ];  

слышать изменения хантыйских звуков в устной речи;  

владеть элементами фонетической транскрипции; 

делить слова на слоги; определять открытые и закрытые слоги; 

различать звонкие и глухие, твёрдые и мягкие согласные; 

объяснять с помощью элементов транскрипции особенности произношения и написания слов; 

проводить фонетический разбор слов; 

различать изученные способы словообразования, анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары 

и словообразовательные цепочки слов; 

применять в речи и письме двойственное число предмета, его формы; 

образовывать лично-притяжательные формы имени существительного;  

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы при письме (в объёме содержания курса); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников, использовать её при письме. 

73.11.5. Предметные результаты изучения родного (хантыйского) языка (шурышкарский диалект). К концу обучения в 7 

классе обучающийся научится: 



использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в 

различных ситуациях общения;  

соблюдать при письме основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

хантыйского литературного языка, стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; 

распознавать фразеологические обороты; 

различать изученные способы словообразования, анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары 

и словообразовательные цепочки слов; 

определять и употреблять в речи указательные, отрицательные и усилительные частицы;  

видеть ограничительные, вопросительные, восклицательные и побудительные частицы; 

анализировать синтаксическую роль союзов в предложении, правильно употреблять союзы в речи; 

строить предложения разной структуры, классифицировать простые предложения по составу главных членов; 

распознавать двусоставные предложения от односоставных; 

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы при письме письма (в объёме содержания курса); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников, использовать при письме. 

73.11.6. Предметные результаты изучения родного (хантыйского) языка (шурышкарский диалект). К концу обучения в 8 

классе обучающийся научится: 

различать изученные способы словообразования, анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары 

и словообразовательные цепочки слов; 

распознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

классифицировать предложения по цели высказывания, интонации, составу главных членов, наличию второстепенных 

членов; 

проводить синтаксический разбор предложения, определять грамматические формы подлежащего и сказуемого; 

читать с пониманием основного содержания текста, выполнять приблизительный и дословный перевод текста; 



различать полные и неполные предложения, использовать их в диалоге; 

составлять предложения с однородными членами, грамотно применять в речи однородные подлежащие и сказуемые; 

выделять в тексте союзы и обобщающие слова; 

находить и выделять определительные и дополнительные виды причастных оборотов; 

находить и выделять деепричастные обороты; 

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы при письме (в объёме содержания курса); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников, использовать её при письме. 

73.11.7. Предметные результаты изучения родного (хантыйского) языка (шурышкарский диалект). К концу обучения в 9 

классе обучающийся научится: 

проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных 

или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной 

лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

группировать слова по тематическим группам; 

анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и 

структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

различать виды сложносочинённых предложений; 

видеть различия между союзными и бессоюзными сложными предложениями; 

определять главную и придаточную части сложноподчинённого предложения; 

определять значение придаточных предложений; 

различать союзы и союзные слова; 

правильно оформлять прямую и косвенную речь при письме; 

пользоваться интонацией в предложениях с прямой и косвенной речью; 

пользоваться цитатами для оформления высказывания; 



создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению 

связного текста; 

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы при письме (в объёме содержания курса); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников, использовать её при письме. 

74. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (черкесский) язык». 

74.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (черкесский) язык» (предметная область «Родной 

язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родному (черкесскому) языку, родной (черкесский) язык, 

черкесский язык) разработана для обучающихся, владеющих родным (черкесским) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному (черкесскому) языку. 

74.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (черкесского) языка, место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

74.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе на уровне основного общего образования. 

74.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (черкесскому) языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные результаты 

за каждый год обучения. 

74.5. Пояснительная записка. 

74.5.1. Программа по родному (черкесскому) языку разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

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. 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 слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Словарь синонимов. Фразеология как раздел науки о языке. 

Фразеологические обороты. Отличие фразеологизмов от пословиц и поговорок. Крылатые выражения. Работа с 

фразеологическим словарём. 

74.6.10. Морфемика. 



Морфемика – раздел лингвистики. Морфема – минимальная значимая единица языка, часть слова. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Состав слова. Корень слова. Падежные окончания. Словоизменительные префиксы: личные 

префиксы, временные префиксы. Словоизменительные суффиксы: со значением множественного числа, со значением времени. 

Основа слова. Словообразовательные префиксы, суффиксы. Однокоренные слова. Морфемный разбор слов. 

74.6.11. Орфография. 

Правописание буквы а со значением звука [э]. Правописание в основе слова в словообразовательных префиксах гласных 

букв ы и э. Правописание окончания-суффикса -у (-уэ). Правописание префиксов зы- (зэ-). 

74.7. Содержание обучения в 6 классе. 

74.7.1. Язык. Общие сведения о языке. 

Язык и речь. 

74.7.2. Речевая деятельность и культура речи. 

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

74.7.3. Текст. 

Тема текста.  

74.7.4. Словообразование. 

Основные способы образования слов в черкесском языке. Основные выразительные средства словообразования. 

74.7.5. Морфология. 

Общее понятие о морфологии. Морфология как один из разделов грамматики. Слово как основная языковая единица 

морфологии. 

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

Имя существительное как часть речи. Морфологические признаки имён существительных. Синтаксическая роль имени 

существительного. Существительные собственные и нарицательные. Число имён существительных. Склонение имён 

существительных по падежам. Определённое и неопределённое склонение. Склонение нарицательных существительных. 



Склонение собственных имён существительных. Склонение существительных с определительным словом. Правописание 

заимствованных существительных. Морфологический разбор существительных. 

Имя прилагательное. Понятие о прилагательном. Значение прилагательного, его морфологические признаки, 

синтаксические функции. Роль прилагательных в речи. Синтаксическая роль прилагательного. Разряды прилагательных по 

значению. Качественные и относительные прилагательные. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание 

прилагательных, заимствованных из русского языка. Словообразование имен прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. Морфологический разбор прилагательных. 

Имя числительное. Значение числительного и его грамматические признаки. Функции в предложении. Морфологические 

особенности и синтаксическая роль в предложении. Разряды имен числительных. Имена числительные простые, сложные и 

составные. Числительные количественные и порядковые, их значение, склонение и изменение. Порядковые числительные, их 

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

их значение, склонение и изменение. Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 

словосочетании. Слитное и раздельное написание числительных. Морфологический разбор числительных.  

Местоимение. Местоимение как часть речи. Морфологические функции и синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Разряды местоимений по назначению: личные, притяжательные, указательные, вопросительные, относительные, 

определительные, неопределенные, отрицательные. Склонение местоимений различных разрядов. Морфологический разбор 

местоимений. 

74.8. Содержание обучения в 7 классе. 

74.8.1. Язык. Общие сведения о языке. 

Черкесский язык как развивающееся явление. Сведения из истории черкесской графики. Попытки создания черкесской 

письменности в дореволюционный период. 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 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. 

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 при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксический разбор предложений с обособленными членами. 

74.10. Содержание обучения в 9 классе. 

74.10.1. Синтаксис. 

Прямая речь. Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. Знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Способы преобразования прямой речи в косвенную речь. Цитата как способ 

передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

Сложное предложение. Сложносочиненные предложения. Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с 

союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные. 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главная и придаточная части сложноподчиненного предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи частей сложноподчиненного 

предложения. Указательные слова в главном предложении. Придаточные предложения и причастный оборот. 



Основные виды придаточных предложений. Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Средства связи частей бессоюзного предложения. Роль интонации в организации бессоюзных сложных 

предложений. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор сложных предложений. 

Речевая деятельность и культура речи. История черкесской письменности и формирования черкесского литературного 

языка. Черкесский речевой этикет. Значение родного языка и его влияние на формирование личности. 

74.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (черкесскому) языку на уровне основного общего 

образования. 

74.11.1. В результате изучения родного (черкесского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном (черкесском) 

языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на родном (черкесском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней, волонтёрство); 



2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли родного (черкесского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного (черкесского) языка, к истории и 

культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение к родному (черкесскому) языку, к 

достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 



осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(черкесском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

6) трудового воспитания: 

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

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 



повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве 

с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетенций, планировать своё развитие; 



умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

74.11.2. В результате изучения родного (черкесского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

74.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 



74.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой, оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

74.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 



использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

74.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения, выражать 

себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(черкесском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 



самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

74.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

74.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения, оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 



осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

74.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

74.11.3. Предметные результаты изучения родного (черкесского) языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится: 

владеть основными правилами правописания, понятиями синтаксиса и пунктуации; 

сравнивать предложение и словосочетание, описывать их сходство, различие, различать, сравнивать повествовательные, 

вопросительные и побудительные предложения, нераспространённые и распространённые предложения; 



находить грамматическую основу предложения; 

различать и составлять распространенные, нераспространенные предложения; 

выделять второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство; 

находить в предложении однородные члены, ставить знаки препинания при однородных членах; 

находить в тексте простое предложение, проводить синтаксический разбор простого предложения; 

составлять самостоятельно предложения с обращениями; 

составлять предложения с прямой речью, расставлять знаки препинания в предложениях с прямой речью; 

составлять монолог и диалог в письменной форме; 

ориентироваться в структуре текста, делить текст на смысловые части, передавая его содержание в виде плана (простого, 

сложного, тезисного), делить текст на абзацы, устанавливать связи между частями текста, находить ключевые слова, определять 

виды связи предложений в тексте; 

владеть основными понятиями фонетики, понимать смыслоразличительную функцию звука, распознавать гласные и 

согласные: абруптивные, лабиализованные, сонорные, проводить фонетический анализ слова; 

соблюдать правила правописания разделительных ъ и ы; 

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

употреблять основные понятия лексикологии, понимать различие лексического и грамматического значений слова, 

употреблять их в речи; 

различать и употреблять в речи однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении, синонимы, 

антонимы, омонимы, исконно черкесские и заимствованные слова, профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы, неологизмы, 

устаревшие и новые слова, интернационализмы, выявлять особенности произношения слов, заимствованных из русского языка, 

работать с черкесским толковым словарём; 

находить в тексте фразеологические обороты, отличать крылатые выражения и фразеологизмы от пословиц и поговорок, 

работать с фразеологическим словарём; 

применять изученные правила речевого этикета в общении; 



понимать морфему как значимую единицу языка, роль морфем в процессах формообразования и словообразования, 

распознавать морфемы (корень, основу слова, префикс, суффикс и окончание слова); 

образовывать разные слова от одного корня при помощи аффиксов, распознавать однокоренные слова, различать 

словообразующие и формообразующие морфемы, выполнять морфемный разбор слова; 

применять правила правописания гласных букв ы и э в словообразовательных префиксах, падежных окончаний -у (-уэ), 

префиксов зы- (зэ-); 

применять правила правописания буквы а со значением звука [э], правильно писать й в конце слова; 

различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных и глаголов, пользоваться 

словообразовательными словарями. 

74.11.4. Предметные результаты изучения родного (черкесского) языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся 

научится: 

соотносить понятия «язык» и «речь»; 

создавать тексты в разных стилях (научном, официально-деловом, публицистическом, художественном, разговорном), 

формулировать тему текста; 

использовать основные способы образования слов в черкесском языке, основные выразительные средства 

словообразования; 

использовать основные понятия грамматики, морфологии, характеризовать самостоятельные, служебные части речи, 

междометия; 

характеризовать имя существительное как часть речи, определять его грамматические признаки (число, падеж, 

отсутствие категории рода), синтаксическую роль, распознавать собственные и нарицательные имена существительные, 

правильно писать их; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и во множественном числе, правильно 

использовать падежные формы имен существительных определенного и неопределенного склонений, склонять собственные 



имена существительные и существительные с определительным словом, проводить устный и письменный морфологический 

разбор имени существительного; 

распознавать имя прилагательное как часть речи, определять его грамматические признаки, синтаксическую роль, 

различать относительные и качественные имена прилагательные, степени сравнения имен прилагательных, правильно 

использовать падежные формы имён прилагательных; 

соблюдать правила правописания прилагательных, заимствованных из русского языка и сложных прилагательных, 

выявлять способы и средства словообразования имён прилагательных, проводить устный и письменный морфологический 

разбор имени прилагательного; 

распознавать числительное как часть речи, определять его грамматические признаки, синтаксическую роль, различать 

количественные, порядковые, дробные, разделительные числительные, определять слитное и раздельное написание 

числительных, числительные простые, сложные и составные, правильно использовать падежные формы имен числительных, 

проводить устный и письменный морфологический разбор имени числительного; 

распознавать местоимение как часть речи, определять его грамматические признаки, синтаксическую роль, сопоставлять 

и соотносить местоимения с другими частями речи, распознавать разряды местоимений (личные, указательные, 

притяжательные, вопросительные, относительные, определенные, неопределенные), правильно склонять местоимения 

различных разрядов, проводить устный и письменный морфологический разбор местоимения. 

74.11.5. Предметные результаты изучения родного (черкесского) языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся 

научится: 

использовать сведения из истории черкесской графики о попытках создания черкесской письменности в 

дореволюционный период, о первых книгах на черкесском языке, о создании современной письменности; 

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; 

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; 

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; 

различать обособленные обстоятельства, определения и приложения, дополнения, уточняющие члены предложения; 

расставлять знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения; 

проводить синтаксический разбор предложений с обособленными членами. 

74.11.7. Предметные результаты изучения родного (черкесского) языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится: 

распознавать способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь, строить предложения с прямой речью, правильно 

расставляя знаки препинания, применять способы преобразования прямой речи в косвенную, составлять диалог с прямой и 

косвенной речью; 

различать цитату как способ передачи чужой речи, выделять цитаты знаками препинания; 

классифисировать сложные предложения на сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные; 



различать в предложении подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи частей 

сложноподчиненного предложения, находить указательные слова в главном предложении, различать придаточные предложения 

и причастный оборот; 

конструировать сложноподчиненные предложения по заданным схемам, различать виды подчинительной связи, 

распознавать их в тексте, анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложноподчиненных предложений 

разных видов, различать сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными; 

выявлять особенности бессоюзного сложного предложения и определять основные значения бессоюзных предложений, 

распознавать средства связи частей бессоюзного предложения, понимать роль интонации в организации бессоюзных сложных 

предложений, использовать правила пунктуации при создании письменного текста с бессоюзными сложными предложениями; 

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. 

Чеченский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное 

взаимодействие людей, участвует в формировании сознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории чеченского народа. 

Обучение родному (чеченскому) языку на уровне основного общего образования направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, ориентировано на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, что позволяет достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является ключевым направлением 

программы по родному (чеченскому) языку. 

75.5.2. В содержании программы по родному (чеченскому) языку выделяются следующие содержательные линии: «Общие 

сведения о языке», «Язык и речь», «Текст», «Система языка», «Функциональные разновидности языка». В учебном процессе 

указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы.  

При изучении каждой содержательной линии обучающиеся получают соответствующие знания и овладевают 

необходимыми умениями и навыками, совершенствуют виды речевой деятельности, развивают коммуникативные умения, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

75.5.3. Изучение родного (чеченского) языка направлено на достижение следующих целей: 


