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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 отраженным 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 свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом 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 свое 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 учетом личных и общественных интересов 
и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 
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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 неопределенности, открытость опыту и 
знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 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 свое 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 учетом 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: 
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выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 
процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 
существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с 
использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 
гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 
разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом 
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 проведенного 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 учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 
и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой информации с целью решения 
учебных задач; 
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использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учетом 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 надежность 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 проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 
эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом 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 учетом 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, 
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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 ее 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 приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом 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 свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все 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 ее 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 учетом 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 отчета 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 
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(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 небную и губную гармонию; 

применять правила правописания букв, обозначающих сочетание двух звуков: е, е, 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 имен прилагательных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 
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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 (определенного 
и неопределенного) и будущего (определенного и неопределенного) 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 распространенные и нераспространенные 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 учетом правильности, богатства и выразительности письменной 
речи; 

писать тексты с использованием картинок, произведений искусства; 

составлять план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 
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устной и письменной форме; 

различать гласные переднего и заднего ряда; огубленные и неогубленные; 

давать полную характеристику гласным звукам; 

распознавать виды гармонии гласных; 

правильно употреблять звук ['] (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 развернутые ответы на вопросы; 

проводить сопоставительный анализ гласных звуков татарского и русского языков; 

проводить сопоставительный анализ согласных звуков татарского и русского языков; 



Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370 
"Об утверждении федеральной образовательной программы основного 
общего ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.10.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1085 из 3676 

 

правильно ставить ударение в заимствованных словах; 

работать с толковым словарем татарского языка; 

распознавать неопределенные, 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 сложносочиненное и сложноподчиненное предложения; 

выделять главную и придаточную части сложноподчиненного предложения; 

определять синтетическое сложноподчиненное предложение, синтетические средства связи; 

распознавать аналитическое сложноподчиненное предложение, аналитические средства связи; 

выявлять виды сложноподчиненных предложений (подлежащные, сказуемные, дополнительные, 
определительные, времени, места, образа действия, меры и степени, цели, причины, условные, 
уступительные); 

ставить знаки препинания в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях; 
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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 сложноподчиненные 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. 
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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 определенном 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). 
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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, словосочетаний, предложений в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей; постановка вопросов с использованием определенного 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. 
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Фонетическая сторона речи: произношение слов с твердыми и мягкими гласными, а также слов, не 
подчиняющихся закону сингармонизма. Разновидности закона сингармонизма (гармония гласных по ряду): 

укучы [укъучы],  . Губная гармония  , 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 , составных (кура ) 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, , , кичен), сравнения-уподобления 
(татарча, русча, ), глаголы повелительного наклонения II лица единственного и множественного 
числа в утвердительной и отрицательной формах: бар! - барыгыз! (ба'рма! - ба'рмагыз!), глаголы 
прошедшего определенного времени I, II, III лица единственного и множественного числа в утвердительной 
и отрицательной формах; глаголы прошедшего неопределенного времени в III лице единственного числа; 

инфинитив с модальными словами  , ярый (ярамый), послелоги , аша с 
существительными и местоимениями; послеложные слова нында, , астында, , 
сочинительные союзы, вводные слова , . 

64.6.4. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета татарского 
языка в рамках тематического содержания, написание имен 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 (ученых, 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. 
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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 (мое 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. 
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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, предложений в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей, постановка вопросов с использованием определенного 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 твердыми и мягкими гласными, а также слов, не подчиняющихся закону 

сингармонизма, разновидности закона сингармонизма (гармония гласных по ряду): укучы [укъучы],  

, губная гармония  , 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 , составных (кура ) 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, , , кичен), сравнения-уподобления 
(татарча, русча, ), глаголы повелительного наклонения II лица единственного и множественного 
числа в утвердительной и отрицательной формах: бар! - барыгыз! (ба'рма! - ба'рмагыз!), глаголы 
прошедшего определенного времени I, II, III лица единственного и множественного числа в утвердительной 
и отрицательной формах, глаголы прошедшего неопределенного времени в III лице единственного числа, 

инфинитив с модальными словами  , ярый (ярамый), послелоги , аша с 
существительными и местоимениями, послеложные слова нында, , астында, , 
сочинительные союзы, вводные слова , . 

64.6.9. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета татарского 
языка в рамках тематического содержания, написание имен 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 (ученых, писателях, поэтах, спортсменах). 

64.6.10. Компенсаторные умения. 
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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 
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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 минидиалога 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 , сложных , составных  
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 - , 
сезнен

 '  - , 
аларнын

 '  - аларга), 

производные имена существительные с аффиксами -лык (-лек), -даш , -таш  (дуслык, 

сыйныфташ), парные, сложные и составные имена существительные ( , бала-чага, , 

), производные имена прилагательные с аффиксами -гы (-ге), -кы (-ке) ( , кышкы), глаголы 
прошедшего определенного и прошедшего неопределенного времени в утвердительной и отрицательной 
формах; глаголы будущего определенного времени I, II, III лица единственного и множественного числа в 
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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 " (булыш , ), наречия 

меры и степени ( , аз), времени ( , башта, аннан 
сон

 ' ), места ( , сулда), аналитическая форма 

глагола, выражающая желание (барасым  (килми), уйныйсым  (килми)), глаголы условного 
наклонения I, II, III лица единственного и множественного числа в утвердительной и отрицательной формах 

(барса - бармаса, ), вводные слова ( , ). 

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. 
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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, 
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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 ( , максатчан), парных (дус-иш), сложных , 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 , указательные (бу, теге, шул, шундый) и определительные 

(барлык, , , ) местоимения, деепричастие на -гач , -кач , главные члены 
предложения, согласование подлежащего и сказуемого, предложения с простым глагольным сказуемым 

(Мин татарча ), с именным сказуемым (
Безнен

 '   тату) и составным глагольным сказуемым 

(Мин укырга яратам), союзы , да , та , яки, частицы гына , кына , 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 
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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 свое 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 
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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 ( , модалы), парных , сложных , составных (шат 

) 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 ), неопределенные местоимения (кемдер,  кем), наречия меры и 

степени (еш, ), инфинитив с модальными словами , ярый (ярамый), 

, тиеш (тиеш тγгел ), 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 (  кунак); конструкция "имя действия + 

послелог " ( белγ  ), главные и второстепенные члены предложения, вводные слова 

( , , , союзы да , та , яки, частицы , , 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 ключевых 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". 
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Здоровье. Здоровый образ жизни. Хорошие и вредные привычки. Эмоциональный интеллект. 

64.10.1.2. Мир вокруг меня. 

Достижения науки и техники. Онлайн-общение. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

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 
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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 , сложных , составных (ачык ) 

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, , 

беркайчан), вопросительные местоимения (ни  ник?), наречия места (ерак, якын), 

сравнения-уподобления ( , 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 , да , та  и интонация перечисления, 

сложносочиненные предложения с союзами , , , да , та , яки, сложноподчиненные 

предложения с придаточным времени, образованные с помощью деепричастия на -гач , -кач , 
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сложноподчиненные предложения с придаточным причины, образованные с помощью союза , 

относительного слова , сложноподчиненные предложения с придаточным условия, 

образованные с помощью союза  и глаголов условного наклонения барса, . 

64.10.4. Социокультурные знания и умения. 

Звание 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, отраженными 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; 
волонтерство); 

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 отраженным в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным 
праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
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проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 
оценивать свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом 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 свое 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 учетом 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; 
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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 неопределенности, открытость опыту и 
знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 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 свое 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 учетом 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; 
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устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 
существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с 
использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 
гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 
разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом 
самостоятельно выделенных 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 проведенного 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 учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 
и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой информации с целью решения 
учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 
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находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 
различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 
таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надежность 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 проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 
эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом 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 учетом 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; 
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давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее 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 приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом 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 свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все 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 ее 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 учетом 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 отчета 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, 
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диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 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) объемом 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 объемом не менее 6 - 7 фраз; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объемом 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 
(объем 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 (ученых, 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) объемом 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) объемом 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; 
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представлять результаты выполненной проектной работы объемом не менее 7 - 8 фраз; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объемом 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 (объем 
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) объемом 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) объемом 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 объемом не менее 8 - 9 фраз; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объемом 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; 
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составлять личное письмо с использованием и без использования образца (объем 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) объемом 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) объемом 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 объемом не менее 9 - 10 фраз; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объемом 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 (объем 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; 
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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 
объемом 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) объемом 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 объемом не менее 10 - 11 фраз; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объемом 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 (объем 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 
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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 объема 
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. 
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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 (твердые), 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, е, 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. 
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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, распространенные и 
нераспространенные, осложненные и неосложненные, 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. 
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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 имен прилагательных. 

Отрицательная форма глаголов, аффиксы форм глагола, обозначающие дополнительные значения. 

Словоизменительные аффиксы: аффиксы категории падежа, числа, лица имен 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 имен существительных (аффиксация, словосложение, 
аббревиация). 

Морфологические признаки имени существительного: формы числа, принадлежности. Падежные 
формы имен 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 имен 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 имен прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Имя числительное, его грамматическое значение и морфологические признаки. Структура имен 
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числительных: простые, сложные и составные. 

Количественные и порядковые имена числительные. Собирательные, дробные, разделительные 
числительные, числительные приблизительного счета и их правописание. 

Синтаксическая роль имен числительных. 

Роль имен 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, неопределенные. 
Правописание неопределенных 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. 
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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: определенное, и неопределенное, 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 
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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. 

Распространенные и нераспространенные 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. Распространенные и нераспространенные обращения. Интонация обращения: перед 
предложением, в середине и в конце предложения. Обособление обращений. 
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Вводные слова и вставные конструкции. Знаки препинания и роль интонации в предложениях с 
вводными словами и вставными конструкциями. 

Простые осложненные предложения. Предложения, осложненные однородными членами. 

Предложения с обособленными членами. 

Обособление определений и приложений, знаки препинания. 

Осложнение предложений причастными, деепричастными, сравнительными оборотами, знаки 
препинания при них. 

Осложнение предложений нераспространенными и распространенными обращениями. 

Осложнение предложений вводными словами и вставными конструкциями. 

Синтаксический разбор предложения осложненной 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. 

Сложносочиненные предложения. Средства связи частей сложносочиненных предложений. Знаки 
препинания в сложносочиненных предложениях. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 
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Сложноподчиненные предложения. Главная и придаточная части сложноподчиненного предложения, 
средства их связи. Виды придаточных частей сложноподчиненных предложений. Знаки препинания в 
сложноподчиненных предложениях. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

Сложная синтаксическая конструкция, синтаксические отношения между ее 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. 

Приемы 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, отраженными 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, 
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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; 
волонтерство); 

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 отраженным 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 свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом 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 свое 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: 
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 
организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, 
писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 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 неопределенности, открытость опыту и 
знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 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 свое 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 учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 
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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 учетом 
самостоятельно выделенных 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 проведенного 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 
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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 учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 
и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой информации с целью решения 
учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учетом 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 надежность 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 проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 
эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом 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: 
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выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 
учебной задачи с учетом 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 ее 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 приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом 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 свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все 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 ее 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 учетом предпочтений и 
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
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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 отчета 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 (твердые), 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; 
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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 распространенных и 
нераспространенных 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; 
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определять способы словообразования; 

образовывать именные части речи с помощью аффиксов; 

определять словоизменительные аффиксы (аффиксы категории падежа, числа, принадлежности 
имен существительных, числа, лица, времени глаголов); 

определять формообразующие аффиксы (уменьшительно-ласкательные аффиксы имени 
существительного, аффиксы форм сравнения качественных имен прилагательных, аффиксы 
отрицательной формы глагола, аффиксы форм глагола, несущие дополнительные значения), объяснять 
употребление аффиксов -лыг, -зыг, -кыр, -кы (и их фонетических вариантов) в образовании имен 
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 имен числительных, различать, правильно 
произносить и писать простые, сложные и составные числительные, количественные и порядковые 
числительные, собирательные, дробные, разделительные числительные, числительные приблизительного 
счета, 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, неопределенные), склонять местоимения; 

правильно употреблять местоимения в устной и письменной речи; 
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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 учетом 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: определенное, и неопределенное, 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 (определенное, 
неопределенное), 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 
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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 свое мнение в сочинении-рассуждении); 

определять тему и основную мысль текста, составлять подробный и краткий план текста; 

извлекать из источников и систематизировать материал на определенную 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 распространенные и нераспространенные предложения; 

различать виды односоставных предложений (определенно-личные, неопределенно-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 
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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 нераспространенное и распространенное обращение в предложении; 

различать вводные слова и вводные конструкции; 

определять осложненные и неосложненные предложения, различать осложненные предложения по 
характеру осложняющих конструкций, соблюдать правила пунктуации в осложненных 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 сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, определять средства связи частей 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, образовывать и употреблять в речи 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

определять главную и придаточную части в сложноподчиненном 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 осложненном, сложном предложении, в предложениях с прямой 
речью и цитированием; 
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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 учетом 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. 
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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 ее, 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. Включенность 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. 
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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. 

Распространенные и нераспространенные 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, 
осложненных однородными членами, связанными бессоюзной связью, союзами но (и, но), яке (или), оло 
(или). 
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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. Твердые 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 твердости и мягкости согласных. 

Фонетический разбор слова. 

Орфография как раздел лингвистики. Понятие "орфограмма". Правописание слов с мягкими 

согласными. Правописание букв и&& и э. Правописание букв е, е, ю, я. Правописание й. Правописание 

разделительных ъ и ь. Правописание аффрикат ж&&, з&&, ч&&. Правописание сочетаний дз&&, 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, е 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. 
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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 учетом 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 ее 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 имен существительных: собственные и нарицательные, 
одушевленные и неодушевленные. 
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Существительные единственного и множественного числа. Изменение по числам имен 
существительных (в том числе имен существительных на -ея, -ия). 

Склонение имен существительных. Притяжательные существительные, их склонение. 

Словообразование имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных: слитное и дефисное написание. 

Употребление имен 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 имен прилагательных. 

Имена прилагательные с выделительными суффиксами, их склонение в единственном и 
множественном числах. 

Словообразование имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных: слитное и дефисное написание. 

Имена прилагательные, заимствованные из русского языка, их правописание. 

Употребление имен 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 имен числительных. 

Разряды имен числительных по значению: количественные (целые, дробные, собирательные), 
порядковые числительные. 

Разряды имен числительных по строению: простые, составные числительные. 

Склонение количественных и порядковых имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен 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, неопределенные, 
указательные, притяжательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Морфологический анализ местоимения. 
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66.7.4.2.5. Глагол. 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 
функции глагола. 

Неопределенная 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, зеч&&  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 учетом 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. 
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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. 



Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370 
"Об утверждении федеральной образовательной программы основного 
общего ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.10.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1139 из 3676 

 

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 
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ситуацией. 

Виды речевой деятельности: говорение, слушание, чтение, письмо (повторение). Использование 
разных видов чтения для извлечения, обобщения информации с учетом 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 (распространенные, нераспространенные). 

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 распространенные и 
нераспространенные. 

Приложение как особый вид определения. Приложения распространенные и нераспространенные. 
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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, определенно-личные, неопределенно-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). 
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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. Сложносочиненное предложение. 

Понятие о сложносочиненном предложении. Средства связи частей сложносочиненного предложения: 
интонация и сочинительные союзы. 

Виды сложносочиненных предложений. 

Употребление сложносочиненных предложений в речи. Постановка знаков препинания в 
сложносочиненных предложениях. 

Синтаксический анализ сложносочиненных предложений. 

66.10.4.2.3. Сложноподчиненное предложение. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Главная и придаточная части предложения. 

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

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и 
придаточной частями. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными: их структура, синтаксические 
средства связи главной и придаточной частей. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными: их структура, синтаксические 
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средства связи главной и придаточной частей. 

Сложноподчиненные 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 сложноподчиненных предложений и простых предложений с 
обособленными членами. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и 
последовательное подчинение придаточных частей. 

Постановка знаков препинания в сложноподчиненных предложениях. 

Синтаксический анализ сложноподчиненных 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: 
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1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными 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, 
волонтерство); 

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 отраженным 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 свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом 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 
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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 свое 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 учетом 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 неопределенности, открытость опыту и 
знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 
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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 свое 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 учетом 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 учетом 
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; 
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составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой, оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 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 учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 
и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой информации с целью решения 
учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учетом 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 надежность 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; 
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сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; 

публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 
эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом 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 учетом 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 ее 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 приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом 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 свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

66.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 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 учетом 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 отчета 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 учетом 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); 
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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 ее 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 (распространенные и нераспространенные); 

распознавать простые неосложненные предложения, простые предложения, осложненные 
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 осложненных) предложений, проводить 
пунктуационный анализ простых и сложных предложений (в рамках изученного); 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и 
в речевой практике; 
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соблюдать при письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и сказуемым, 
выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными бессоюзной связью, 
союзами но (и, но), яке (или), оло (или), с обобщающим словом при однородных членах, с обращением, в 
предложениях с прямой речью, в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной 
связью и союзами но (но, а), ке (если), ке но (даже если), нош (а), шуыса (что). 

66.11.3.4.2. Лексика: 

объяснять лексическое значение слова разными способами (определение значения слова по 
контексту, с помощью словаря, подбор однокоренных слов, подбор синонимов и антонимов); 

различать и использовать в устной и письменной речи однозначные и многозначные слова, синонимы, 
антонимы, омонимы, подбирать синонимы и антонимы к заданным словам, распознавать прямое и 
переносное значение слова; 

пользоваться лексическими словарями; 

осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией. 

66.11.3.4.3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 

характеризовать звуки (гласные и согласные, твердые 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 и&& и э, букв е, е, ю, я, буквы й, 

разделительных ъ и ь знака, аффрикат ж&&, з&&, ч&&, сочетаний дз&&, тч, дс, тс, обозначения при письме 

твердости 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, е 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 
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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 учетом 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: 
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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, одушевленные и неодушевленные существительные; 

склонять имена существительные; 

определять способы образования имен существительных; 

соблюдать правила правописания сложных имен существительных; 

осуществлять морфологический анализ имен существительных. 

Имя прилагательное: 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 
имени прилагательного, объяснять его роль в речи; 

различать степени сравнения имен прилагательных (положительную, сравнительную, превосходную); 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные с выделительными суффиксами; 

характеризовать особенности словообразования имен прилагательных; 

соблюдать нормы правописания сложных имен прилагательных (слитное и дефисное написание), 
имен прилагательных, заимствованных из русского языка; 

осуществлять морфологический анализ имен 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 имен числительных в речи; 

соблюдать нормы правописания имен числительных; 

осуществлять морфологический анализ имен числительных; 
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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 неопределенную 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 учетом 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 
учетом поставленных целей; 
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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 ее 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; 
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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 с 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 с 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. 
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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, эмоциональноэкспрессивные, 
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 
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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 
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текста (в том числе с изменением лица рассказчика), извлекать информацию из различных источников (в 
том числе из лингвистических словарей и справочной литературы) и использовать ее 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 (распространенные, 
нераспространенные); 

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; 
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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, 
распространенные и нераспространенные 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, определенно-личные, 
неопределенно-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, осложненные 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 
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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 распространенные 
и нераспространенные, 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; 
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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 функциональносмысловому 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. Сложносочиненное предложение: 

распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения; 

распознавать сложносочиненное предложение и характеризовать его строение, смысловое, 
структурное и интонационное единство частей сложного предложения; 

выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, средства связи 
частей сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений между частями; 

понимать грамматическую синонимию сложносочиненных предложений и простых предложений с 
однородными членами; 

употреблять сложносочиненные предложения в речи; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочиненных предложениях; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных предложений. 

Сложноподчиненное предложение: 

распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и придаточную части 
предложения, средства связи частей сложноподчиненного предложения; 
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различать подчинительные союзы и союзные слова; 

различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 
главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, распознавать 
сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 
обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия и степени, сравнения, условия, уступки, 
следствия, цели); 

распознавать и характеризовать сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, 
выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей; 

понимать явления грамматической синонимии сложноподчиненных предложений и простых 
предложений с обособленными членами; 

понимать особенности употребления сложноподчиненных предложений в речи, применять основные 
нормы построения сложноподчиненных предложений и постановки знаков препинания в них; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных 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. 
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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 объем 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, 
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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 четырех 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. 

Зеч&&  лу, гужем! Зечбур&& , сизьыл&& ! (Прощай, лето! Здравствуй, осень!). Дышетсконниын (В школе). 

Мынам семьяе (Моя семья). Тол вуиз (Наступила зима). Удмурт лулчеберетэн тодматскиськом (Знакомимся 
с удмуртской культурой). Тулыс гуръес (Весенние мелодии). Ижкарын (В Ижевске). Шулдыр гужем (Веселое 
лето). 

67.6.2. Речевые умения. 
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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. 

Объем 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 
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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. 

Объем 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). 

Объем 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. 

Объем 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 (-ен), -ись (-ись)&& , -лык, -чи, 

изученных прилагательных с суффиксами -о(-е), -тэм, -ем. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 
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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. 

Объем 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. 

Объем изучаемой лексики: 952 лексических единиц для продуктивного использования, включая 766 
лексических единиц, изученных на уровне начального общего образования. 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: образование имен существительных при помощи суффиксов -он (-ен), -ись (-ись)&& , 

-лык, -чи, образование имен прилагательных при помощи суффиксов -о (-е), -тэм, -ем. 

словосложение: образование имен существительных при помощи словосложения: яг и губи (боровик), 

уй и вöт  (сон), образование имен прилагательных при помощи словосложения: нап-лыз (темно-синий), 
кизер-вож (светло-зеленый). 

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). 
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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 имен существительных. 

Имя прилагательное как часть речи. Множественное число имен прилагательных. 

Послелог как служебная часть речи. Послелоги пространственного значения. Серийные послелоги 

(улын, вылын, вöзын , дурын, сьöрын , 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 "Вöйдыр"  

("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 "Кочышпи"&&  ("Котенок"), Г.А. 
Ходырева "Ой, умой вылэм" ("Ой, как было хорошо"), В.Г. Кириллова "Лымы корка" ("Снежный дом"), В.Б. 
Вознякова по мотивам сказки "Три поросенка", 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 поросенка", 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. Хрулевой; 

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 
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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 эшъесы (Я и мои друзья). Дышетскон (Учеба). Вордскем шаере (Край мой родной). 
Удмурт Элькунысь каръес (Города Удмуртской Республики). Калык сямъес (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: 
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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 свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, 
переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Объем 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. 

Объем 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). 

Объем 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 
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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. 

Объем 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). 

Объем 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. 

Объем около 1193 лексических единиц для продуктивного использования, включая 952 лексических 
единиц, изученных ранее. 

Основные способы словообразования: 



Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370 
"Об утверждении федеральной образовательной программы основного 
общего ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.10.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1173 из 3676 

 

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: 

лыдзиськоно&&  (надо читать), висено öвöл  (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 идет). 

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 
(мое 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: одиг&&  кыкмос (одна вторая), ньыльмос люкет (четвертая 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 
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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 ученом А. Сент-Денди, 
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 растет"), 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 "Уйвöтам вуыли&& 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 календарем 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. 
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67.8.1. Тематическое содержание речи. 

Дышетсконниын (В школе). Мынам тунсыкъяськонэ - спорт (Мое увлечение - спорт). Удмурт 

Элькунысь каръес (Города Удмуртии). Нылпиослы ивор вöлмытись&&  амалъес (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 
свое 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. 

Объем диалога - до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 
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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). 

Объем 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. Объем письма - до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы; 

составление плана прочитанного текста; 
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письменное выражение своего отношения к поступкам героев, к проблеме прочитанного текста; 

написание краткой характеристики литературного персонажа. 

Объем 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 сложносочиненных 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 сложносочиненных 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. 

Объем 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. 

Объем 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 шöдон  
(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). 
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Образование причастий и деепричастий. 

Простые предложения, осложненные причастными и деепричастными оборотами. 

Сложносочиненные 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 мед"), Ю.П. Байсаровой "Огазьын ми улиськом&& " ("Мы живем вместе"); 

отрывками из романа В.П. Михайлова "Ладилэн тубатъесыз" ("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 öвöл  та" ("Это не сказка"), трилогии И.Г. 

Гаврилова " Вордиськем&&  палъесын" ("В родных краях"), рассказа Г.А. Ходырева "Зукыртись&& &&  ката" 

("Скрипучие ботинки"), сказки Л.Я. Малых "Эктись&&  кизили но пичи ныл" ("Танцующая звездочка и 
маленькая девочка"), рассказа И.М. Байметова "Быльырам синкыли" ("Навернувшиеся слезы"); 

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 ти&&, чебер нылъес!" ("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 
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честь окончания сева яровых, народный татарский праздник "Сабантуй", посвященный 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 öд  дышетскы, пересьмыса уд 

дышы ни (Учиться никогда не поздно). Быгатись&&  адямиез котькин адзе&&  (Умелец у всех на виду). Ас 

шаердэ яратытэк, мукетсэ уд дышы гажаны (Люби и уважай свой край). Интыяд ке öд  сылы - кытчы ке но 
вуод (Путешествуя, познается мир). Сцена вылын - зэмос улон (Театр - это жизнь). Дунне котьмалэсь 

бадзым&&  (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. 
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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 
свое 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. 

Объем 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. 

Объем 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 
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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). 

Объем 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 (объем 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 свое мнение по 
нравственной проблеме прочитанного текста; 

письменная характеристика литературного персонажа; 

написание электронного сообщения в соответствии с нормами неофициального общения. 

Объем 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 сложноподчиненных 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 сложноподчиненного предложения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 
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Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, стихотворение, сообщение информационного 
характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объем 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. 

Объем 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. 

Сложноподчиненные предложения с изъяснительным придаточным. 

Сложноподчиненные предложения с определительным придаточным. 

Сложноподчиненные предложения с уступительным придаточным. 

Сложноподчиненные предложения с условным придаточным. 

Сложноподчиненные предложения с придаточным места. 

Сложноподчиненные предложения с придаточным времени. 

Сложноподчиненные 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 "Бережем 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 (молодежная мода и мы, древние ремесла и 
рукоделия, изучаем языки). 

Знакомство с достопримечательностями разных городов России (Пермь, Казань, Ульяновск, Елабуга, 
Саратов, Самара). 

Знакомство с выдающимися людьми Удмуртии: спортсменами, учеными, артистами, писателями, 
поэтами. 

Знакомство с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы на удмуртском языке и их 
художественным своеобразием: 
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стихотворениями И.А. Зорина о профессии врача, А.Н. Клабукова о профессии учителя, А.К. 

Леонтьева "
..

Улизы  но 
..

вылизы " ("Жили-были"), "Беризь но бурдоос" ("Липа и птицы"), Э. Батуева "Дор" 
("Родная сторона"), Д.А. Яшина "Вамыштоно ке, мед кылез пытьы" ("Коль сделал шаг - пусть остается 

след"), "Мынам шаере" ("Моя сторона"), С.П. Широбокова "Байгурезь", С.К. Карпова "
..
Зеч  лу!" ("До 

свидания!"); 

отрывками повести Г.Д. Данилова "Пинал мылкыд - юмал йöлпыд " ("Молодо-зелено"), романа и 

рассказа К. Митрея "Секыт 
..

зибет " (Тяжкое иго), "Сурсву" ("Березовый сок"), повести А.Н. Клабукова 

"Палбам", рассказа Е.Е. Загребина 
..

"Лудчöжъëс" ("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 "Покъес сярысь 
..

лыдзет " ("Поки") в переводе на удмуртский язык. 

Знакомство со старинными профессиями и ремеслами 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 
..

лыдзыса  

быдтонтэм (Тайны природы неисчерпаемы). Музаен пумиськон (Встреча с музой). 
..

Одиг  шунды улын ..
ветлиськомы  (Все ходим под одним солнцем). Капчи-а адямилыко луыны? (Легко ли быть человечным?). 
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Кытчы нуо сюресъес? (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 
свое 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 ее, высказывать свое 
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. 

Объем диалога - до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного диалога, 
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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. Объем 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 ее 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 
путем 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). 

Объем текста или текстов для чтения - 500 - 600 слов. 



Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370 
"Об утверждении федеральной образовательной программы основного 
общего ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.10.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1186 из 3676 

 

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. Объем письма - до 120 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы или 
прочитанного, или прослушанного текста. Объем 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 свое мнение по 
нравственной проблеме прочитанного текста; 

письменная характеристика литературного персонажа; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объем - 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 сложносочиненных и сложноподчиненных 
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). 

Объем 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. 

Объем около 1554 лексических единиц для продуктивного использования, включая 1481 лексических 
единиц, изученных ранее. 
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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 öвöл  зарни зундэс" ("Не нужно золотое кольцо"), В.Е. 

Владыкина "Инмын толэзь ке öвöл " ("Если на небе нет луны"), Л.Д. Кутяновой "Макем секыт вуыны" ("Как 
трудно прийти"), В.В. Романова "Пиосмурт пельпум" ("Мужское плечо"), З.К. Рябининой "Сюресъес" 
("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 
..
зускиос " ("Гроздья рябины"), отрывками повести У.Ш. 

Бадретдинова "Вероника плюс", рассказом Н.С. Байтерякова "Васек песянай" ("Бабушка Васек"), отрывками 

романа Г.Д. Красильникова "Арлэн кутсконэз" ("Начало года"), повести В.В. Ар-Серги " Уйвöтын  усе лымы" 
("Во сне идет 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, занесенных в Красную книгу Удмуртской Республики, о питомниках Удмуртской Республики; кратко 
представлять некоторых выдающихся людей Удмуртии (ученых, 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. Четкарева "Улон питран берга, берга" ("Жизни колесо 
крутится, крутится"), С.П. Широбокова "Мед шыпыртозы куаръес" ("Пусть листья шелестят"), В.Е. 
Владыкина "Адямилы сетэмын" ("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. 
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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, отраженными 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, 
волонтерство); 

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 отраженным 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 свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом 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 
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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 свое 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 учетом 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 
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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 неопределенности, открытость опыту и 
знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 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 свое 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 учетом 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, 
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разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом 
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 проведенного 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 учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 
и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой информации с целью решения 
учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учетом 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 надежность 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: 



Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370 
"Об утверждении федеральной образовательной программы основного 
общего ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.10.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1192 из 3676 

 

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 проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 
эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом 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 учетом 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 ее 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 приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения, оценивать соответствие результата 
цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

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

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все 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 ее 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 учетом 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 отчета 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. 
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Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 
повествование или сообщение) с вербальными или зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи (объем монологического высказывания - 6 - 7 фраз), излагать основное содержание 
прочитанного текста с вербальными или зрительными опорами (объем - 6 - 7 фраз), кратко излагать 
результаты выполненной проектной работы (объем - 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 (объем 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 (объем сообщения - до 60 слов). Писать предложения и речевых клише в соответствии с 
ситуацией, составлять небольшие тексты по изучаемой теме. Объем 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 объемом 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 (-ен), -ись 
..

(-ись) , -лык, -чи, имена 

существительные, образованные при помощи словосложения: уй и вöт  (сон), льöм  и пу (черемуха), 
писэй и турын (валерьянка), яг и губи (боровик), имена прилагательные, образованные от существительных 
при помощи суффиксов -о (-е), -тэм, -ем, имена прилагательные, образованные при помощи 
словосложения: нап-лыз (темно-синий), кизер-вож (светло-зеленый). 

67.11.3.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Понимать особенности структуры различных коммуникативных типов предложений удмуртского 
языка. 



Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370 
"Об утверждении федеральной образовательной программы основного 
общего ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.10.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1195 из 3676 

 

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. 
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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 (объем монологического высказывания - 7 - 8 фраз), излагать основное 
содержание прочитанного текста с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, 
фотографий, таблиц (объем - 7 - 8 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы 
(объем - 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 
(объем 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 (объем 
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 (объем 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 объемом до 95 слов, построенные на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание 
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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. 
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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 (объем монологического высказывания - 8 - 9 фраз), излагать основное 
содержание прочитанного или прослушанного текста с вербальными или зрительными опорами (объем - 8 - 
9 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем - 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 
(объем 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. 
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67.11.5.1.3. Письменная речь. 

Заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации, писать электронное сообщение 
личного характера, соблюдая речевой этикет (объем 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 свое отношение к 
поступкам героев, к проблеме прочитанного текста, писать краткую характеристику литературному 
персонажу (объем 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 сложносочиненных 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 сложносочиненных предложениях, выразительно читать вслух 
небольшие аутентичные тексты объемом 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 
путем 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; 

сложносочиненные 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, осложненные 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 
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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, 
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повествование или сообщение) с вербальными или зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи (объем монологического высказывания - до 9 - 10 фраз), выражать и кратко 
аргументировать свое мнение, излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста с 
вербальными или зрительными опорами (объем - 9 - 10 фраз), излагать результаты выполненной 
проектной работы (объем - 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 (объем 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 свое отношение к поступкам героев, аргументируя свое 
мнение по нравственной проблеме прочитанного текста, писать характеристику литературному персонажу, 
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет (объем сообщения - до 110 
слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, 
прочитанного или прослушанного текста (объем 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 
сложноподчиненных 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 
сложноподчиненных предложениях, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие 
тексты объемом 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 путем словосложения: 

существительное и существительное 
..

(жöккышет) . 

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. 
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Распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложноподчиненные предложения с изъяснительным придаточным; 

сложноподчиненные предложения с определительным придаточным; 

сложноподчиненные предложения с уступительным придаточным; 

сложноподчиненные предложения с условным придаточным; 

сложноподчиненные предложения с придаточным места; 

сложноподчиненные предложения с придаточным времени; 

сложноподчиненные предложения с придаточным причины; 

главные и второстепенные члены предложения. 

67.11.6.3. Социокультурные знания и умения. 

Кратко представлять культурные явления и события: молодежные организации, мода, финно-угорские 
народы, проживающие в Удмуртии, национальный театр, древние ремесла 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 учетом. 

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 
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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 (объем 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 (объем - 11 - 13 фраз), излагать 
результаты выполненной проектной работы, (объем - 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 (объем 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 (объем сообщения - до 120 слов), создавать небольшое 
письменное высказывание с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) таблиц, прочитанного 
или прослушанного текста, излагать письменно свое отношение к поступкам героев, аргументируя свое 
мнение по нравственной проблеме прочитанного текста (объем высказывания - до 120 слов), заполнять 
таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного или прослушанного текста, письменно представлять 
результаты выполненной проектной работы (объем - 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 сложносочиненных, сложноподчиненных 
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 объемом 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. 
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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 путем 
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, бережем 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 
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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. 
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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). 
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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-, прi-. 

Написание приставок роз- (розi-), з- (зi, 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 i, 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. 
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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 словарем украинского языка, словарем 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 словарем. 

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 словарем. 

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. 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные. 

Род имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Число имен существительных. Имена существительные, имеющие формы только единственного или 
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только множественного числа. 

Падежи имен существительных, их значение. Использование существительных в звательном падеже 
при обращении. 

Склонение имен существительных. Склонение имен существительных, имеющих форму только 
множественного числа. 

Неизменяемые имена существительные. Род неизменяемых имен существительных. 

Особенности словообразования имен существительных. 

Прописная буква и кавычки в собственных именах существительных. 

Не с именами существительными. 

Буквы е, и, i в суффиксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -iнн(я), -енн(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о). 

Правописание сложных имен существительных. 

68.7.5.3. Имя прилагательное. 

Имя прилагательное: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Группы имен прилагательных по значению: качественные, относительные, притяжательные. Переход 
имен прилагательных из одной группы в другую. 

Степени сравнения качественных имен прилагательных, способы их образования. 

Склонение имен прилагательных. 

Полные и краткие формы имен прилагательных. 

Имена прилагательные твердой и мягкой группы. 

Образование имен прилагательных. 

Переход имен прилагательных в имена существительные. 

Правописание имен прилагательных с суффиксами: -еньк-, -есеньк-, -iсiньк-, -юсiньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-. 

Буквы е, о, и в суффиксах имен прилагательных -ев- (-єв-) , -ов- (-йов-, -ьов-), -ичн-, -iчн-, -ïчн- . 

Не с именами прилагательными. 

Написание -н- и -нн- в именах прилагательных. 

Написание сложных имен 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 имен числительных. 

Словообразование имен числительных. 
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Буква ь на конце имен числительных и перед окончанием в косвенных падежах. 

Раздельное написание составных имен числительных. 

Правописание порядковых имен числительных с -сотий, -тисячний, -мiльйонний, -мiльярдний. 

68.7.5.5. Местоимение. 

Местоимение: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Разряды местоимений по значению: личные, возвратное, притяжательные, указательные, 
вопросительные, относительные, отрицательные, определительные, неопределенные. 

Склонение местоимений. 

Приставная н в формах личных и указательных местоимений. 

Написание слитно и через дефис неопределенных местоимений. 

Правописание отрицательных местоимений. 

Написание местоимений с предлогами. 

68.7.5.6. Глагол. 

Глагол: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Неопределенная 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. 
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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: неопределенная 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. 
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Наречие: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Разряды наречий. 

Степени сравнения наречий. 

Способы образования наречий. 

Буквы -н- и -нн- в наречиях. 

Не, нi 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, нi 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. 
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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 (распространенные, нераспространенные). 

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 нераспространенных приложений. 

68.9.3.5. Односоставное предложение. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 
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Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 

Односоставные простые предложения с главным членом в форме сказуемого (определенно-личные, 
неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные) и подлежащего (назывные). 

Односоставные предложения как части сложного предложения. 

68.9.3.6. Простое осложненное 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, нераспространенные и распространенные. 

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. 
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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. Сложносочиненное предложение. 

Сложносочиненное предложение, структура и средства связи. 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. 

Нормы постановки знаков препинания в сложносочиненных предложениях. 

68.10.3.1.2. Сложноподчиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение, его структура и средства связи в нем. 

Основные виды сложноподчиненных предложений: определительные, изъяснительные, 
обстоятельственные (образа действия, меры и степени, места, времени, причины, следствия, цели, 
условные, уступительные). 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными частями. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных 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. 
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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, отраженными 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; 
волонтерство); 

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 отраженным 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 свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства; 
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4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 
понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как 
средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах 
искусства; 

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

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 
и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том 
числе правил безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 
и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать свое 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 учетом 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 
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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 неопределенности, открытость опыту и 
знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 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 свое 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 учетом 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 
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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 учетом 
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 проведенного 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 учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 
и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой информации с целью решения 
учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учетом 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 надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
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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 проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 
эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом 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 учетом 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 ее 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 приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 
цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
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выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 
анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все 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 ее 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 учетом 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 отчета 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); 
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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 словарем; 

оперировать понятием "орфограмма", распознавать изученные орфограммы, работать с 
орфографическим словарем; 

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 нем 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 распространенные, нераспространенные 
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, соединенными 
бессоюзной связью, а также перед союзами i, й, та, а, але, щоб, тому що, коли, який; 



Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370 
"Об утверждении федеральной образовательной программы основного 
общего ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.10.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1223 из 3676 

 

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 ее происхождения: исконные 
слова, заимствования из русского языка и других языков; 

верно определять в тексте лексику с точки зрения ее 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 словарем; 

владеть нормами правописания сложных и сложносокращенных 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 имен существительных; 

различать типы склонения имен существительных, выявлять неизменяемые имена существительные; 

определять основные способы образования имен существительных, проводить морфологический 
анализ имен существительных; 

соблюдать нормы правописания имен существительных (в рамках изученного); 

определять имя прилагательное как часть речи, его значение; различать разряды имен 
прилагательных по значению; называть морфологические признаки и синтаксические функции имен 
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прилагательных; 

различать и правильно образовывать степени сравнения качественных имен прилагательных; 

различать полную и краткую формы имен прилагательных; 

склонять имена прилагательные, иметь представление об особенностях твердой и мягкой группы; 

определять основные способы образования имен прилагательных, проводить морфологический 
анализ имен прилагательных; 

соблюдать нормы правописания имен прилагательных (в рамках изученного); 

определять значение имени числительного, его морфологические особенности и роль в предложении; 

распознавать разряды имен числительных по значению: количественные (целые, дробные, 
собирательные) и порядковые, распознавать разные типы имен числительных по структуре (простые, 
сложные и составные); 

определять основные способы образования имен числительных, проводить морфологический анализ 
имен числительных; 

склонять имена числительные и характеризовать особенности их склонения; 

соблюдать нормы правописания имен 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: 
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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 
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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, нi 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; 
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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, распространенные и нераспространенные; 

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 определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-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 нераспространенное и 
распространенное; 
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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 сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные; 



Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370 
"Об утверждении федеральной образовательной программы основного 
общего ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.10.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1229 из 3676 

 

характеризовать сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное и 
интонационное единство частей сложного предложения; 

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

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочиненных предложениях; 

распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и придаточную части 
предложения, средства связи частей сложноподчиненного предложения; 

различать в предложении подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство 
связи частей сложноподчиненного предложения, находить указательные слова в главном предложении 
сложноподчиненного предложения; 

конструировать сложноподчиненные предложения по заданным схемам, классифицировать виды 
подчинительной связи, распознавать их в тексте; 

различать основные виды сложноподчиненных предложений: определительные, изъяснительные, 
обстоятельственные (образа действия, меры и степени, места, времени, причины, следствия, цели, 
условные, уступительные); 

анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложноподчиненных предложений 
разных видов; 

различать сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными; 

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

применять нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных 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; 



Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370 
"Об утверждении федеральной образовательной программы основного 
общего ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.10.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1230 из 3676 

 

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 приобретенные на уровне начального общего 
образования знания, навыки и умения, увеличивается объем 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, ее культуру в условиях межкультурного 
общения. 
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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. Объем 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. Объем 
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), 
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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). Объем 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, днем рождения), заполнение анкет и формуляров: сообщение о 
себе основных сведений; написание электронного сообщения в соответствии с нормами неофициального 
общения. Объем 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. Объем 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. 
Объем 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. Сложносочиненное предложение. 
Сложноподчиненное предложение. Главное предложение, придаточное предложение. Двусоставные и 
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односоставные предложения. Типы односоставных предложений в современном финском языке. 
Определенно-личные односоставные предложения. Обобщенно-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 
неопределенно-личных предложениях. Аккузатив с окончанием (генитив). Аккузатив множественного числа 
(номинатив). 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 имен. 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 (ученых, 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 
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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, ученые. 

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 свое 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. Объем 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. Объем 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 
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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). Объем 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. Объем письма - до 70 слов, создание небольшого письменного 
высказывания с использованием образца, плана, иллюстрации. Объем 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). Объем 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. Объем: 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. 
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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. Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное предложение. Главное 
предложение, придаточное предложение. Двусоставные и односоставные предложения. Типы 
односоставных предложений в современном финском языке. Определенно-личные односоставные 
предложения. Обобщенно-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 неопределенно-личных 
предложениях. Аккузатив с окончанием (генитив). Аккузатив множественного числа (номинатив). 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 имен. 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 (ученых, писателях, поэтах, спортсменах), оказывать помощь гостям в ситуациях 
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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: ученые, 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 свое 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. Объем 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. Объем 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 
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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). Объем 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. Объем 
письма - до 90 слов, создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 
таблицы. Объем 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. Объем 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. Объем - 900 лексических единиц для продуктивного 
использования (включая 750 лексических единиц, изученных ранее) и 1 000 лексических единиц для 
рецептивного усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума). Основные способы 
словообразования: аффиксация, словосложение. Многозначные лексические единицы. Синонимы. 
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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. Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное предложение. 
Главное предложение, придаточное предложение. Двусоставные и односоставные предложения. Типы 
односоставных предложений в современном финском языке. Определенно-личные односоставные 
предложения. Неопределенно-личные предложения. Обобщенно-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 
неопределенно-личных предложениях. Аккузатив с окончанием (генитив). Аккузатив множественного числа 
(номинатив). Партитив объекта, выраженного вещественным существительным. Партитив объекта в 
отрицательных предложениях. Обстоятельство в падежной форме объекта. Аккузатив (номинатив, 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 имен. 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 неопределенного лица (финского "пассива") от глаголов I - VI типов спряжения. 
Употребление форм неопределенного лица в речи: в основном значении, в функции побуждения к 
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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 (ученых, 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: 
ученые, 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 
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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 свое 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. Объем диалога - до 7 реплик со 
стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных монологических 
высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: - описание (предмета, местности, 
внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека или 
литературного персонажа), - повествование-сообщение, выражение и аргументирование своего мнения по 
отношению к услышанному 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. Объем 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 ее 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 
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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. Объем 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. Объем письма - до 110 слов, создание небольшого письменного 
высказывания с использованием образца, плана, таблицы или прочитанного, или прослушанного текста. 
Объем 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). Объем 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. 
Объем - 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. Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное 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. 
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Определенно-личные односоставные предложения. Неопределенно-личные предложения. 
Обобщенно-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 
неопределенно-личных предложениях. Аккузатив с окончанием (генитив). Аккузатив множественного числа 
(номинатив). Партитив объекта, выраженного вещественным существительным. Партитив объекта в 
отрицательных предложениях. Обстоятельство в падежной форме объекта. Аккузатив (номинатив, 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 имен. 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. 
Неопределенные местоимения. Склонение указательных, вопросительных, относительных и 
неопределенных 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 неопределенного лица 
(финского "пассива") от глаголов I - VI типов спряжения. Употребление форм неопределенного 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 учетом. 
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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 (ученых, 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. Молодежная 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, ученые, 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 свое 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 ее, высказывать свое согласие или 
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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. Объем 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. Объем 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 ее 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 путем добавления выпущенных фрагментов. Тексты 
для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья 
научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 
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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). Объем 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. Объем письма - 
до 120 слов, создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы 
и (или) прочитанного или прослушанного текста. Объем 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 (объем - 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). Объем 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. Объем - 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. Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное предложение. Главное 
предложение, придаточное предложение. Синтаксические функции придаточных предложений. 
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Придаточное предложение в функции подлежащего, определения, объекта, обстоятельства. Двусоставные 
и односоставные предложения. Типы односоставных предложений в современном финском языке. 
Определенно-личные односоставные предложения. Неопределенно-личные предложения. 
Обобщенно-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 
неопределенно-личных предложениях. Аккузатив с окончанием (генитив). Аккузатив множественного числа 
(номинатив). Партитив объекта, выраженного вещественным существительным. Партитив объекта в 
отрицательных предложениях. Обстоятельство в падежной форме объекта. Аккузатив (номинатив, 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 имен. 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. Неопределенные местоимения. Склонение указательных, вопросительных, 
относительных, определительных, отрицательных и неопределенных 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 LVI 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 неопределенного лица (финского "пассива") от глаголов I - VI типов спряжения. 
Употребление форм неопределенного лица в речи: в основном значении, в функции побуждения к 
действию. Образование утвердительных и отрицательных форм простого претерита (имперфекта) 
неопределенного 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. 
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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 (ученых, 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, отраженными 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; 
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готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

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

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 отраженным 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 свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом 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 свое 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, 
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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 учетом 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 неопределенности, открытость опыту и 
знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 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 свое 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 учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 
опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер; 
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оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 
оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть 
готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

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 учетом 
самостоятельно выделенных 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 проведенного 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 
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познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 
и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой информации с целью решения 
учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учетом 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 надежность 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 проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 
эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом 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; 
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ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в 
группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 
учебной задачи с учетом 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 ее 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 приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом 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 свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все 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 ее 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 учетом предпочтений и 
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговой штурм" и другие); 



Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370 
"Об утверждении федеральной образовательной программы основного 
общего ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.10.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1254 из 3676 

 

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 отчета 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 (объем монологического высказывания - 5 - 6 фраз); 

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами 
(объем - 5 - 6 фраз); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем - 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 
(объем 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 (объем сообщения - до 
60 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 
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различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 
ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объемом 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 имен 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 имен 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!; 
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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; 

сложносочиненные предложения, сложноподчиненные предложения; 

двусоставные и односоставные предложения, типы односоставных предложений в современном 

финском языке: определенно-личные односоставные предложения: Luen sanomalehteä . Tunnetko Leenan? 

Olemme muuttaneet. Обобщенно-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 неопределенно-личных 
предложениях: Talo maalataan siniseksi, аккузатив с окончанием (генитив): Ostimme sanakirjan, аккузатив 
множественного числа (номинатив): 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 alia; 

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 , 
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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, 
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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 (ученых, 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 (объем монологического высказывания - 7 - 8 фраз); 

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами 
(объем - 7 - 8 фраз); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем - 7 - 8 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 
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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 
(объем 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 (объем сообщения - до 
70 слов); 

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, 
картинок (объем 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 объемом 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 имен существительных: суффикс -ja, -jä : rakentaja, myyjä , 

суффикс -in: avain, soitin, суффикс -us, -ys: ilmoitus, суффикс -uus, -yys: kirjallisuus, суффикс -sto, -stö , -isto, 
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-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 имен 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; 

сложносочиненные предложения, сложноподчиненные предложения; 

двусоставные и односоставные предложения, типы односоставных предложений в современном 

финском языке: определенно-личные односоставные предложения: Luen sanomalehteä . Tunnetko Leenan? 

Olemme muuttaneet. обобщенно-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?; 
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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 неопределенно-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. 
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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?) rausulle, 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. 
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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 (ученых, 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 (объем монологического высказывания - 8 - 9 фраз); 

излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста с вербальными и (или) 
зрительными опорами (объем - 8 - 9 фраз); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем - 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 
(объем текста для чтения - до 350 слов); 
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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 (объем сообщения - до 
90 слов); 

создавать небольшое письменное высказывание с использованием вопросов, ключевых слов, плана и 
(или) иллюстраций, фотографий, таблиц (объем 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 объемом 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 имен 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 имен 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 ; 



Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370 
"Об утверждении федеральной образовательной программы основного 
общего ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.10.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1265 из 3676 

 

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; 

сложносочиненные предложения, сложноподчиненные 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: определенно-личные односоставные предложения: Luen sanomalehteä . Tunnetko Leenan? 
Olemme muuttaneet, неопределенно-личные предложения: Huomenna valitaan uusi presidentti, 

обобщенно-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; 
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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 неопределенно-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 alia, 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 
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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 неопределенного 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; 
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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 этикета в рамках 
тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 
фоновую лексику в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 
Республики Карелия; 

кратко представлять Россию и Республику Карелия (основные национальные праздники, наиболее 
известные достопримечательности, традиции в проведении досуга и питании), кратко рассказывать о 
выдающихся людях родной страны и Республики Карелия (ученых, 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 



Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370 
"Об утверждении федеральной образовательной программы основного 
общего ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.10.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1269 из 3676 

 

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 (объем монологического высказывания - до 9 - 10 фраз); 

выражать и кратко аргументировать свое мнение, излагать основное содержание прочитанного или 
прослушанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объем - 9 - 10 фраз); 

излагать результаты выполненной проектной работы (объем - 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 (объем 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 (объем 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 (объем 
высказывания - до 110 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 
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различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 
ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объемом 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 имен 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 имен 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?), 
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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; 

сложносочиненные предложения, сложноподчиненные 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: определенно-личные односоставные предложения: Luen sanomalehteä . Tunnetko Leenan? 
Olemme muuttaneet, неопределенно-личные предложения: Huomenna valitaan uusi presidentti. 

Обобщенно-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. 
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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 неопределенно-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 alia. 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 
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(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 , неопределенные местоимения: joku, jokin, 
склонение указательных, вопросительных, относительных, неопределенных 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 неопределенного 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 ; 
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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, kayttää  (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 
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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 (объем монологического высказывания - до 10 - 12 фраз); 

излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста со зрительными и (или) 
вербальными опорами (объем - 10 - 12 фраз); 

излагать результаты выполненной проектной работы (объем - 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 (объем 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 (объем сообщения - до 
120 слов); 

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, 
прочитанного или прослушанного текста (объем высказывания - до 120 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного или прослушанного текста; 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объем - 100 - 120 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 
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различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 
ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объемом 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 имен 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, käännos , 

суффикс -e: tuote, суффикс -u, -y: haku, pääsy , juoksu, - суффиксы имен 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?), 
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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; 

сложносочиненные предложения, сложноподчиненные 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: определенно-личные односоставные предложения: Luen sanomalehteä . Tunnetko Leenan? 
Olemme muuttaneet. Неопределенно-личные предложения: Huomenna valitaan uusi presidentti. 

Обобщенно-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. 
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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 неопределенно-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 alia, 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 
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(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 . Неопределенные местоимения: joku, jokin. 
Склонение указательных, вопросительных, относительных, определительных, отрицательных и 
неопределенных 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, 
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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 неопределенного 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) неопределенного 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?)  autoIla, 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: 
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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; 
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разработать календарно-тематическое планирование с учетом 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. 
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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 твердых 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 -г , , . 

Фонетический анализ слова. 

Слог. Ударение. Свойства хакасского ударения. Интонация, ее функции. Основные элементы 
интонации. 

70.6.5.2. Орфография. 

Орфография как раздел лингвистики. Общие сведения об орфографии. 
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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, е, 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 имен существительных по значению, собственные и 
нарицательные, одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Аффиксы словообразования имен существительных , -ы-г  (-iг, -г), -ыс (-iс, -с) и другие). 
Образование имен существительных путем словосложения. 

Число, падеж имени существительного. 
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Изменение существительных по падежам. Категория принадлежности имени существительного. 
Фонетические варианты аффиксов падежей и категории принадлежности. 

Формообразующие аффиксы имени существительного с уменьшительно-ласкательным значением: 

, , -ах (-ек), -ас (-ес). 

Морфологический анализ имен 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, -ы-г , -iг, -г, --г , -лы-г , -лiг, -ны-г , -нiг, 
-ты-г , -тiг и другие). Разряды имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Правописание 
имен прилагательных. 

Морфологический анализ имен 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 распространенные и нераспространенные. 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. 
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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 ее происхождения: исконная лексика и ее 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. 
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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 имен 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 имен 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, 
неопределенных 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 неопределенное, 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, , а. 
 

70.8. Содержание обучения в 7 классе. 

70.8.1. Общие сведения о хакасском языке. 
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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. 
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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, . Знаки препинания в сложных предложениях с союзами 

че, . 
 

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. 
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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). 
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Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространенные, нераспространенные). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации 
неполного предложения. 

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, определенно-личные, неопределенно-личные, 
обобщенно-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложненное 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. 
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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. Распространенное и 
нераспространенное 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 (распространенными и нераспространенными), 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 ее 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. 

Приемы 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. 
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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. 

Сложносочиненное предложение. Понятие о сложносочиненном предложении, его строении. Виды 
сложносочиненных предложений. Средства связи частей сложносочиненного предложения: союзы, 
союзные слова, частицы. 

Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными смысловыми отношениями 
между частями. 

Употребление сложносочиненных предложений в речи. Грамматическая синонимия 
сложносочиненных предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочиненного предложения и постановки знаков препинания в сложных 
предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных предложений. 

Сложноподчиненное предложение. Главная и придаточная части сложноподчиненного предложения. 

Типы сложноподчиненных 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 сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между структурами. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными подлежащными и сказуемостными, определительными 
и дополнительными, обстоятельственными (времени и места, образа и степени действия, причины и цели, 
условия и уступки). 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными (с соподчинением и 
последовательным подчинением). Однородное, неоднородное и последовательное подчинение 
придаточных частей. 

Грамматическая синонимия сложноподчиненных предложений и других типов сложных предложений. 

Нормы построения сложноподчиненного предложения и постановки знаков препинания в 
сложноподчиненных предложениях. 
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Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных 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, отраженными 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, 
волонтерство); 

2) патриотического воспитания: 
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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 отраженным 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 свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом 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 свое 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 учетом личных и общественных интересов 
и потребностей; 
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умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 
и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 
проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской культурой, 
навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

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

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 
людьми из другой культурной среды; 

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

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 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 свое 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 учетом 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 
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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 учетом 
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 проведенного 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 учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 
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использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 
и применимости содержащейся в 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 учетом 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 надежность 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 проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 
эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом 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 учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 
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проводить выбор и брать ответственность за решение. 

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 ее 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 приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом 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 свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все 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 ее 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 учетом 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 отчета перед группой. 

70.11.3. Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К концу обучения в 5 классе 
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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 объемом 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 объемом 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 объемом не менее 80 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 
различных функционально-смысловых типов речи объемом 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 объем 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 объемом 80 - 90 слов, словарного диктанта объемом 15 слов, диктанта на основе 
связного текста объемом 80 - 90 слов, составленного с учетом 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 
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использованием сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений, 
сочинения объемом 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 ее 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 твердых 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 -г , , , 

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, е, 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; 
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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 имен существительных по значению, собственные и нарицательные, 
одушевленные и неодушевленные имена существительные, выделять аффиксы словообразования имен 
существительных, образовывать имена существительные путем 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 имен 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 имен 
прилагательных, образовывать степени сравнения прилагательных, правильно писать имена 
прилагательные, проводить морфологический анализ имен 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 распространенные и нераспространенные, 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 
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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) объемом 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) объемом 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 объемом не менее 100 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 
различных функционально-смысловых типов речи объемом 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 
объем 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 объемом 90 - 100 слов, словарного диктанта объемом 18 - 20 слов, 
диктанта на основе связного текста объемом 90 - 100 слов, составленного с учетом 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 соотнесенность 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; 
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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 объемом 5 и более 
предложений, сочинения объемом не менее 90 слов с учетом 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 ее 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 ее происхождения (исконная лексика и ее 
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 ее употребления, различать свободные 
сочетания слов и фразеологические обороты, использовать фразеологический словарь хакасского языка; 

определять число имен 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 имен 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, 
неопределенные и отрицательные местоимения; 
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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 неопределенное, прошедшее время категорическое, неочевидное, давно прошедшее, 
будущее в прошедшем), различать вспомогательные глаголы для передачи способов действия; 

выделять сложное предложение с союзами, ставить запятую в сложном предложении перед 

противительными союзами че, , 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 объемом 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 объемом 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 объемом не менее 110 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 
(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объемом 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 объем 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 объемом 100 - 110 слов, словарного диктанта объемом 20 - 25 слов, 
диктанта на основе связного текста объемом 110 - 120 слов, составленного с учетом 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 
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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 объемом 5 
и более предложений, сочинения объемом не менее 130 - 140 слов с учетом 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 ее 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); 
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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, , ставить знаки препинания в сложных 

предложениях с союзами че, . 

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 объемом 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 (объем не менее 5 реплик); 

владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 
научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 
речи; 
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владеть различными видами чтения, устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 
объемом не менее 130 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом 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 объем 
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 объемом 110 - 120 слов, словарного диктанта объемом 25 - 30 слов, 
диктанта на основе связного текста объемом 120 - 140 слов, составленного с учетом 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 
объемом 6 и более предложений, сочинения объемом не менее 190 слов с учетом стиля и жанра 
сочинения, характера темы); 

работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из различных источников и 
использовать ее в учебной деятельности; 

редактировать тексты: собственные или созданные другими обучающимися тексты с целью 
совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 
автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад на 
научную тему); 

создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 
характеристика), публицистических жанров, оформлять деловые бумаги; 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 
коммуникативным замыслом; 

характеризовать синтаксис как раздел лингвистики; 

характеризовать пунктуацию как систему правил постановки знаков препинания, объяснять функции 
знаков препинания; 

выделять основные признаки словосочетания, различать виды словосочетаний по морфологическим 
свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные) и типы подчинительной связи слов в 
словосочетании (согласование, управление, примыкание), проводить синтаксический анализ 
словосочетаний, выделять случаи грамматической синонимии словосочетаний; 
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характеризовать основные признаки предложения (смысловая и интонационная законченность, 
грамматическая оформленность), различать виды предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, 
невосклицательные), выделять их интонационные и смысловые особенности; 

употреблять языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; 

использовать средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое 
ударение, знаки препинания); 

различать виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные), виды простых 
предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные), виды предложений по наличию 
второстепенных членов (распространенные, нераспространенные), 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, определенно-личные, неопределенно-личные, 
обобщенно-личные, безличные предложения), выделять случаи синтаксической синонимии односоставных 
и двусоставных предложений, употреблять односоставные предложения в речи; 

распознавать простое осложненное 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 распространенное и нераспространенное 
обращение, определять место обращения в предложении, интонировать предложения с обращением, 
ставить в нем 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 
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препинания в предложениях со вставными конструкциями; 

применять знания о нормах построения предложений с вводными словами и предложениями, 
вставными конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), 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 объемом 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 (объем не менее 5 
реплик); 

владеть различными видами аудирования научно-учебных, художественных, публицистических 
текстов и различными видами чтения; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом 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 объемом 130 - 150 слов, словарного диктанта объемом 30 - 35 слов, 
диктанта на основе связного текста объемом 130 - 150 слов, составленного с учетом 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 свое отношение к прочитанному или 
прослушанному в устной и письменной форме; 

создавать тексты с использованием жизненного, читательского опыта, произведений искусства (в том 
числе сочинения-миниатюры объемом 7 и более предложений или объемом не менее 5 - 7 предложений 
сложной структуры, сочинения объемом не менее 230 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера 
темы); 

работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тексте, извлекать 
информацию из различных источников и использовать ее 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 объем 
исходного текста должен составлять не менее 260 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 
280 слов); 
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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 сложносочиненное предложение, различать виды сложносочиненных предложений, 
определять средства связи частей сложносочиненного предложения (союзы, союзные слова, частицы), 
понимать интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными смысловыми 
отношениями между частями, употреблять сложносочиненные предложения в речи, выделять случаи 
грамматической синонимии сложносочиненных предложений и простых предложений с однородными 
членами, использовать нормы построения сложносочиненного предложения и правила постановки знаков 
препинания в нем, проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных предложений; 

распознавать сложноподчиненное предложение, выделять главную и придаточную части 
сложноподчиненного предложения, различать типы сложноподчиненных 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 сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 
структурами, различать сложноподчиненные предложения с придаточными подлежащными и 
сказуемостными, определительными и дополнительными, обстоятельственными (времени и места, образа 
и степени действия, причины и цели, условия и уступки), выделять сложноподчиненные предложения с 
несколькими придаточными (с соподчинением и последовательным подчинением), различать однородное, 
неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей, различать грамматическую 
синонимию сложноподчиненных предложений и других типов сложных предложений, применять нормы 
построения сложноподчиненного предложения и постановки знаков препинания в них на практике, 
проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных 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; 
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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 
приобретенных на уровне начального общего образования знаний, умений и навыков обучающихся. В 
программе по родному (хакасскому) языку на уровне основного общего образования увеличивается объем 
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; 
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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  cöбiрем ). 

Знакомьтесь - это я. Знакомимся друг с другом. 

Мои родители. Братья и сестры. Дедушки и бабушки. Мои близкие родственники. 

Гласные и согласные звуки. 

Правильное произношение звуков [ö] , [ÿ] , [i], [-г] , , . 

Правописание букв Öö , Уÿ&& , Ii, -г , , . 

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. Твердые 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. 
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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, хы-гы р  - 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 имен прилагательных. Имена прилагательные с аффиксом 
-ы-г , -iг; -лы-г , -лiг. Правописание имен 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 имен 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. 
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Послелоги. 

Глагол. Времена глагола: настоящее время на -ча, -че; прошедшее на --ган , -ген. 

71.6.7. На досуге (Тынаг-д а) . 

Режим дня. Любимое занятие (хобби). Кружки и секции. Любимые книги. В театре и кино. 

Заимствованные слова. 

Словосочетания. Сочетания имен 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 (Улÿкÿннер)&& . 

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 имен прилагательных в сравнительной степени. 

Прошедшее время глагола на -ды, -дi. 

Отрицательные предложения. 

Выражение вопроса в хакасском языке с помощью вопросительных слов  хайда? но-га?  

хайда-г?  других. 

71.6.10. Хакасия - моя Родина! (Хакасия -  тöреен  чирiм!) 
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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.  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  cöбiрем ). 

Наша счастливая семья. Семейные традиции. Праздники. Домашние дела. Помощь родителям. 

Правильное произношение звуков [ö] , [ÿ] , [i], [-г] , , . 

Закон сингармонизма. 

Озвончение шумных согласных. Звонкие и глухие согласные. 

Ударение в заимствованных словах. 

Имя прилагательное. Образование превосходной степени имен прилагательных путем полного и 

частичного удвоения основы (хып-хызыл, хап-хара, аппа-гас , 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 , -тыр. 

Отрицательная форма глагола. 

71.7.3. Друзья и ровесники ( Ар-гыстар  паза  частыг-лар ). 

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 путем их парного сложения. 

Образование превосходной степени имен прилагательных с помощью усилительной частицы , 
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, у-гаа  (  чарых,  улу-г , у-гаа  чоон). 

Деепричастие (формы --гали , -гели). 

Подражательные слова. 

Частица таа, тее и -да, -де. 

71.7.5. На досуге (Тынаг-д а) . 

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 ). 

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 ( --ган , --ген ; --галах , -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 -  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 -  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 -  тiлi). 
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Родная школа. Школьные предметы. Важность владения родным языком. Тюркские языки среди 
народов мира. 

Значение изучения хакасского языка. 

Имя существительное. Склонение имен существительных по падежам. 

71.8.2. Я и моя семья (Мин паза  cöбiрем ). 

Наша счастливая семья. Дружба между членами семьи. Любовь и уважение друг к другу. 
Взаимоотношения старших и младших в семье. 

Имя существительное. Склонение имен 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 имен существительных с прилагательными в сравнительной и превосходной степенях. 

Инфинитив ( -ар-га , -ерге). Конструкции с инфинитивом. 

Подражательные слова. 

Имя прилагательное в роли сказуемого. 

Второстепенные члены предложения. Обстоятельства образа действия. 

71.8.4. На досуге (Тынаг-д а) . 

Музыка. В музее. Поход в магазин. Любимое занятие (хобби) и моя будущая профессия. 

Имя числительное. Разряды числительных. Синтаксическая роль имен 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 кÿннiг  чир). 

Хакасия - солнечный край. Традиционные праздники хакасского народа. День города. Легенды и 
достопримечательности республики. 
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Образование имен существительных с помощью аффиксов. 

Субстантивированные причастия и их склонение по падежам. 

Бессоюзные сложные предложения. 

71.8.7. Россия - моя Родина! (Россия -  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 (  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. 

Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. 

71.9.3. Обычаи и традиции хакасского народа (Хакас  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 ( , ). 

Форма возможности и невозможности действия глагола. Правописание глаголов в форме 
возможности и невозможности действия. 

71.9.4. Выдающиеся люди Хакасии (  саблы-г  кiзiлерi). 

Выдающиеся люди Хакасии. 

Разряды местоимений. Склонение определительных местоимений. Образование отрицательных и 
неопределенных местоимений. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными места и времени. 

71.9.5. Мораль и этика в поведении человека (Иптiг тудыныс). 

Культура межличностных отношений. Этикет. 
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Спряжение глаголов в будущем времени. 

Предложения с вводными конструкциями. Предложения с распространенными обращениями. 

Предложения с междометиями. 

Сложносочиненные предложения с разделительными союзами. Способы передачи чужой речи. 
Предложения с прямой речью. 

71.9.6. Путешествие по Хакасии (  чорых). 

Путешествие по Республике Хакасия. Памятные места. 

Имя прилагательное. Закрепление темы "Степени сравнения имен прилагательных". Продуктивные 
аффиксы образования имен прилагательных. 

Склонение количественных числительных. 

Сложносочиненные 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 -  ööнi ). 

Человек и природа. Растительный и животный мир республики. Реки и озера, поля и леса Республики 
Хакасия. Животные и растения, занесенные 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. 
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Употребление строчной и прописной букв. 

Использование орфографических словарей и другой справочной литературы при развитии 
орфографической и пунктуационной компетентности обучающихся. 

Сложноподчиненные 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  ). 

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 (  саблы-г  кiзiлерi). 

Выдающиеся люди Хакасии: поэты и писатели, ученые-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". 



Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370 
"Об утверждении федеральной образовательной программы основного 
общего ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.10.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1322 из 3676 

 

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. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Простое осложненное предложение. 

71.10.8. Россия - моя Родина! (Россия -  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: сложносочиненные, сложноподчиненные, 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, отраженными 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; 
волонтерство); 

2) патриотического воспитания: 
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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 отраженным 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 свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом 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 свое 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 учетом личных и общественных интересов 
и потребностей; 
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умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 
и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 
проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской культурой, 
навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

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

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 
людьми из другой культурной среды; 

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

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 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 свое 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 учетом 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 
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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 учетом 
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 проведенного 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 учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 
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использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 
и применимости содержащейся в 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 учетом 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 надежность 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 проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 
эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом 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 учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 
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проводить выбор и брать ответственность за решение. 

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 ее 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 приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом 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 свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все 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 ее 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 учетом 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 отчета перед группой. 

71.11.3. Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К концу обучения в 5 классе 
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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 нем 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], [-г] , , ; 

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 твердые согласные; 

различать изученные способы словообразования имен существительных, имен прилагательных и 
глаголов; 

определять грамматические признаки имен существительных; 

склонять имена существительные и правильно употреблять в речи их падежные формы; 

распознавать и употреблять в речи аффиксы принадлежности (-ым, -iм, -м; , , ; -зы, -зi, -i и 
другие) имен существительных; 
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определять грамматические признаки имен 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 времен; 

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 учетом изученных правил, создавать небольшие тексты в соответствии с 
изученной темой; 

писать личное письмо с использованием образца, выражать пожелания; 

выявлять особенности словообразования различных частей речи; 

различать парные, повторяющиеся и сложные слова; 

отрабатывать изученные правила орфографии, в том числе правила переноса слов; 

выполнять морфемный и словообразовательный разбор слов; 

характеризовать морфологию как раздел лингвистики; 

различать имена существительные, указывать их грамматические признаки; 

склонять имена существительные; 

различать формы принадлежности имен существительных; 

образовывать имена существительные, применять правила написания существительных; 
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характеризовать имя прилагательное как часть речи, объяснять его общее грамматическое значение; 

образовывать степени сравнения имен 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 имен 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 объем 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 
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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 сложносочиненные предложения и их виды, распознавать сложноподчиненные 
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); 
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употреблять односоставные предложения, правильно интонировать их в устной речи и корректно 
расставлять в них знаки препинания при 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 
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совершенствование приобретенных на уровне начального общего образования знаний, умений и навыков 
обучающихся. В программе по государственному (хакасскому) языку на уровне основного общего 
образования увеличивается объем 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 четырех основных видах речевой деятельности: 
говорении, аудировании, чтении, письме; 

овладение языковыми средствами (фонетическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 
с 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, ее 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. 



Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370 
"Об утверждении федеральной образовательной программы основного 
общего ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.10.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1334 из 3676 

 

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). 
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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 актеры. 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. 
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Учебные заведения, учреждения науки. 

72.9.6. Население Хакасии. 

Состав и количество. Традиции народов Хакасии, России. 

72.9.7. Спортивная Хакасия. 

Разные виды спорта. Кÿрес , тобит. Известные спортсмены, тренеры. 

72.9.8. Духовная культура хакасского народа. 

Этнографические, художественные и национальные музеи Хакасии, парки и досуговые центры 
городов Республики Хакасия. 
 

72.10. Содержание обучения в 9 классе. 

72.10.1. Состояние современного хакасского языка. 

Радио, телевидение, журналы и газеты на хакасском языке. 

72.10.2. Семья. Родной дом. 

Семья. Фамилия. Род. Родной дом. Древо рода моей фамилии. 

72.10.3. Культура Хакасии. 

Фольклор и литература. Музыка. Изобразительное искусство. Учреждения культуры Хакасии. 

Хакасские национальные праздники (Чыл пазы, Уртÿн&&  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, отраженными 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; 
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готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней, 
волонтерство); 

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 отраженным 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 свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом 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 свое 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 
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индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 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 неопределенности, открытость опыту и 
знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 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 свое 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 учетом 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 
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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 учетом 
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 проведенного 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 учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
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выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 
и применимости содержащейся в 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 учетом 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 надежность 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 проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 
эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом 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 учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
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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 ее 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 приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом 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 свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все 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 ее 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 учетом 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 
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каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к представлению отчета 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 своем 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, актере, 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: 
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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 учетом 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; 
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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 свое 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 
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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  (Мой родной язык). 

Повторение пройденного в 4 классе. 

Рыхăт , юхăт нэмăт  (Названия ягод, деревьев). 

Ёшăн  тайты воят, унт воят (Домашние и дикие животные). 

Основные фонетические закономерности. 

Сус пора. Турăм  хорас (Погодные признаки осени). 

73.6.2. Система языка. 

73.6.2.1. Лексика. 

Диалекты хантыйского языка. 

Архаизмы и неологизмы. Заимствованные слова. 

Рых, , нохăр акăтты  вер. Торăн  верты пора. Огородăн   сус верăт  (Сбор ягод, 

шишек. Сенокос. Осенние работы в огороде). 

Синонимы. Антонимы. Омонимы 

Формулы вежливости и доброжелательности. Знакомство. 

73.6.2.2. Фонетика. Графика. 
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Алфавит. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными 

73.6.2.3. Словообразование. 

Основной способ образования слов в хантыйском языке. 

Рупата.  (Работа. Учеба). 

Словообразование сложных слов. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

73.6.2.3. Морфология. 

Имя существительное как часть речи. 

Арсыр мир ех (Национальность). 

Единственное, двойственное, множественное число имен существительных 

Склонение имен существительных. 

Семья. Термины родства. 

Лично-притяжательные суффиксы имен существительных 

Имя прилагательное как часть речи. Разряды имен прилагательных. Качественные и относительные 
имена прилагательные 

Уйтантапса (Встреча). 

Хоят хорас  потăрты  (Описание внешности человека). 

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных. 

Телефон хуват потăр . Уйтантапса ястаты вер (Разговор по телефону. Назначение встречи). 

Простые, составные и сложные числительные 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений 

.  ентапсаят (Зима. Зимние забавы). 

Глагол как часть речи. 

Переходные и непереходные глаголы 

Наклонение глагола: изъявительное, сослагательное, повелительное, неочевидного действия 

Щищкет (Птицы). 

Ехам  вой (Боровая дичь). 

Спряжение глагола. 
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Послелоги как часть речи. 

Овăс мўв  щищкет (Птицы, зимующие на Севере). 

73.6.2.4. Синтаксис. 

Порщатты  воят (Хищные птицы). 

Словосочетание. Образование словосочетаний. Связь слов в словосочетании: согласование, 
управление, примыкание. 

Простое предложение. 

Мир  (Народный праздник Вороний день). 

Нераспространенные и распространенные предложения 

Нуммўв   ёхăтты   воят (Перелетные птицы). 

Простое двусоставное предложение. 

Повторение пройденного. Части речи. 
 

73.7. Содержание обучения в 6 классе. 

73.7.1. Развитие речи. 

 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 имен существительных. 

Словообразование имен прилагательных. 
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73.7.3.3. Морфология. 

Глагол: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Инфинитив глагола. 

Глаголы действия и состояния. 

 лот (Речной бассейн). 

Спряжение глаголов. Типы спряжений. 

Имя существительное как часть речи. 

Именные основы. Словообразование имен существительных. 

Склонение имен существительных в лично-притяжательной форме. 

.  щир (Рыбы. Средства ловли рыбы, способы добычи рыбы). 

Отрицательные частицы ан, ант, анта с глаголами. 

 вер. Монщăт , йис потрăт   щир  (Труд рыбака. 

Фольклор о труде рыбака). 

Имя прилагательное как часть речи. 

Разряды имен прилагательных (качественные, относительные). 

Сравнительные формы качественных имен прилагательных. 

Ай воят (Насекомые). 

Словообразование имен прилагательных. 

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных: дробные, повторительные и 
распределительные. 

 воят.  воят (Земноводные. Священные животные народа ханты). 

Словообразование имен числительных (простые, сложные, составные). 

Местоимение как часть речи. 

Хăнты   щир верăт  (Традиционные виды деятельности). 

Указательные и определительные местоимения, их значение. 

Вопросительные, отрицательные неопределенные местоимения и их значение. 

Общее понятие о наречии: грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. 

, хоты  мува ёхтăс  (Северный олень, его происхождение). 

Разряды наречий. Словообразование наречий. 

Синонимы и антонимы в наречиях. 

73.7.3.4. Синтаксис, пунктуация. 
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Словосочетание. Строение словосочетаний. 

Виды подчинительной связи: согласование, управление, примыкание. 

 шавиты вер. Монщат, йис потрăт , амаматщет  шавиты вер  (Труд оленевода. 

Фольклор о профессии оленевода). 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Повторение темы "Виды подчинительной связи". 
 

73.8. Содержание обучения в 7 классе. 

73.8.1. Развитие речи. 

 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 . Хой хорпия  (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 определенным 
словом в словосочетании. 

Суффиксальный способ образования причастий. 

Леккар вер. Таксара  вер (Медицина. Здоровье). 

Леккар хот. Леккар хота  вер (Медицинские учреждения. Посещение поликлиники). 

Виды причастных оборотов. 

Обобщающее повторение по теме "Причастие". 

Имя существительное. Лично-притяжательные формы. 

Понятие о двойственном числе предмета имен существительных. 
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Хойн  рупитты (Выбор профессии). 

Склонение лично-притяжательных форм имени существительного в дательно-направительном и 
местно-творительном падежах. 

Деепричастие. 

Тумтака  вер (Здоровый образ жизни). 

Суффиксальный способ образования деепричастий. 

Куртэм, вошем (Мой поселок, 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 вошăт .  (Города и их достопримечательности). 

Разряды частиц: ограничительные, вопросительные. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Разряды сочинительных союзов. 

Мирн уятты хоятăт  (Известные люди моего края). 

Разряды подчинительных союзов. 

Междометия. Группы междометий. 

73.8.3.3. Синтаксис. 

Словосочетание. Виды подчинительной связи слов. 

Овс мув вошăт  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  щир" ("В здоровом теле здоровый дух"). 
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Вошăт-куртăт . Мет мосты вошэм (Населенные пункты. Любимый город (село)). 

Муйсыр вошăн   куртăн  ? (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 щесн  унта манлăн ?" ("В котором часу ты идешь 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  ("Живой источник"). 

Второстепенные члены предложения. Определение. 

Касты вер (Национальные виды спорта). 

Дополнение. 

Обстоятельство. 

Хăнтэт   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. 

 щир (Народные обычаи и традиции). 

Деепричастные обороты. Роль деепричастных оборотов в предложении. 

 шавиты вер (Традиции природопользования). 

Мосты ентапса па  (Любимые игры и игрушки. Твоя любимая игрушка). 

. Муй  якты хот ? (Праздники и знаменательные даты. Что ты знаешь о 
медвежьем празднике?). 

Предложения с обращениями, вводными словами. Обращение и его роль в речи. 

Хăнты  .  (Праздники моего народа. Вороний день). 
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Вводные слова и вводные предложения. 

Аудирование. Текст  ("Праздник середины лета"). 

Междометия. 

Общеупотребительные слова. Вводные слова. 

 щир (Герой спорта). 

Аудирование. Текст "  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 ученый ханты Н.И. Терешкин. 

П.Е. Хатанзеев, В.Е. Ануфриев - составители хантыйских букварей. 

Вклад ученых 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. 

Сложносочиненные предложения. Придаточные атрибутивные. Придаточные изъяснительные. 

Придаточные обстоятельственные (места, времени, условия, цели, образа действия). 

Придаточные сравнительные. 

Способы образования наречий. 

Муй Г.Е. Хартаганов ? (Что ты знаешь о резчике по дереву Г.Е. Хартаганове?). 

Юх пормасăт  верты хоят (Профессия - столяр). 
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Предложения с чужой речью. 

Мосты верэм (Мое 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  ( хăнты  томран) (Как я мастерил лодку (томран). 

Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 

 вератты пормасăт  (Рукоделие). 

Хоты опращ нэмăт тыйсăт  (Образование фамилий). 

Хоты ма ентсам ернас (Ты умеешь шить платье?). 

Г.Д. Лазарев - первый хантыйский поэт и писатель. 

Хоты  сох,  (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 нехи ? (Какие мясные блюда ты знаешь?) 

Аудирование. Тексты " Хăнты  лант" ("Национальный суп"), "Хатань " ("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, отраженными 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 
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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; 
волонтерство); 

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 отраженным 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 свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом 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 свое 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; 
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6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 
организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, 
писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 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 неопределенности, открытость опыту и 
знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 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 свое 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 учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; 
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способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 
опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 
оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; быть 
готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

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 учетом 
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 проведенного наблюдения, 
исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
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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 учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 
и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой информации с целью решения 
учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учетом 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 надежность 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 проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 
эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом 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 



Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370 
"Об утверждении федеральной образовательной программы основного 
общего ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.10.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1358 из 3676 

 

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 учетом 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 ее 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 приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом 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 свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все 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 ее 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 учетом предпочтений и 
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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 отчета 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 объеме содержания курса), 
обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
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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  ă ,  ў ,  о̌  и сверхкратких (редуцированных) ; 

систему согласных звуков, специфических согласных хантыйского языка: , ; 

слышать изменения хантыйских звуков в устной речи; 

владеть элементами фонетической транскрипции; 

делить слова на слоги; определять открытые и закрытые слоги; 

различать звонкие и глухие, твердые 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 объеме содержания курса); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников, использовать ее 
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; 
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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 объеме 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 объеме содержания курса); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников, использовать ее 
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; 
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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 сложносочиненных предложений; 

видеть различия между союзными и бессоюзными сложными предложениями; 

определять главную и придаточную части сложноподчиненного 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 учетом 
требований к построению связного текста; 

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы при письме (в объеме содержания курса); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников, использовать ее 
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. 
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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. 
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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 словарем. 

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. 
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Имя существительное как часть речи. Морфологические признаки имен существительных. 
Синтаксическая роль имени существительного. Существительные собственные и нарицательные. Число 
имен существительных. Склонение имен существительных по падежам. Определенное и неопределенное 
склонение. Склонение нарицательных существительных. Склонение собственных имен 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. 
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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 
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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: сложносочиненные, 
сложноподчиненные, 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. Сложноподчиненное предложение с несколькими 
придаточными. Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки препинания в 
сложноподчиненном 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, отраженными в 
литературных произведениях, написанных на родном (черкесском) языке; 
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неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на родном 
(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, 
волонтерство); 

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 отраженным 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 свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков, активное неприятие 
асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 
понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как 
средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 
народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

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

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 
и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том 
числе правил безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 
и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
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умение осознавать свое 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 учетом 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 неопределенности, открытость опыту и 
знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 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 свое развитие; 
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умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 
устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать 
свои действия с учетом 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 учетом 
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); 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 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 учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 
и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой информации с целью решения 
учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учетом 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 надежность 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 проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 
эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей 
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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 учетом 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 ее 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 приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом 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 свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все 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 ее достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
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обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 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 отчета 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, нераспространенные и 
распространенные 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, 
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интернационализмы, выявлять особенности произношения слов, заимствованных из русского языка, 
работать с черкесским толковым словарем; 

находить в тексте фразеологические обороты, отличать крылатые выражения и фразеологизмы от 
пословиц и поговорок, работать с фразеологическим словарем; 

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 имен прилагательных; 

соблюдать правила правописания прилагательных, заимствованных из русского языка и сложных 
прилагательных, выявлять способы и средства словообразования имен 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; 
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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, 
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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; 



Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370 
"Об утверждении федеральной образовательной программы основного 
общего ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.10.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1377 из 3676 

 

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; 

классифицировать сложные предложения на сложносочиненные, сложноподчиненные, 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. 
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Чеченский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 
межличностное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания и мировоззрения личности, 
является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 
чеченского народа. 

Обучение родному (чеченскому) языку на уровне основного общего образования направлено на 
совершенствование нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 
интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования, ориентировано на развитие функциональной 
грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать информацию 
текстов разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, что позволяет достигать своих целей, 
расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность 
является ключевым направлением программы по родному (чеченскому) языку. 

75.5.2. В содержании программы по родному (чеченскому) языку выделяются следующие 
содержательные линии: "Общие сведения о языке", "Язык и речь", "Текст", "Система языка", 
"Функциональные разновидности языка". В учебном процессе указанные содержательные линии 
неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. 

При изучении каждой содержательной линии обучающиеся получают соответствующие знания и 
овладевают необходимыми умениями и навыками, совершенствуют виды речевой деятельности, развивают 
коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 
феномене. 

75.5.3. Изучение родного (чеченского) языка направлено на достижение следующих целей: 

воспитание патриотизма, уважения к чеченскому языку как государственному языку Чеченской 
Республики и национальному языку чеченского народа, проявление сознательного отношения к чеченскому 
языку как форме выражения и хранения духовного богатства чеченского народа, как средству общения, 
проявление уважения к чеченской культуре, формирование российской гражданской идентичности в 
поликультурном обществе; 

овладение чеченским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования 
социальных взаимоотношений; 

овладение знаниями о чеченском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 
стилистических ресурсах чеченского языка; практическое овладение нормами чеченского литературного 
языка и речевого этикета, обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в 
собственной речевой практике разнообразных грамматических средств, воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию; 

совершенствование видов речевой деятельности, коммуникативных умений и культуры речи на 
чеченском языке, расширение знаний о специфике чеченского языка, основных языковых единицах в 
соответствии с разделами науки о языке; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления определенных закономерностей и 
правил в процессе изучения чеченского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных 
объемов, освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 
способами понимания текста, его назначения, общего смысла, логической культуры и роли языковых 
средств. 

75.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (чеченского) языка, - 340 часов: в 
5 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе - 68 часов (2 часа в 
неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 
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Образовательная организация вправе предусмотреть перераспределение времени на изучение 
учебных предметов, по которым не проводится государственная итоговая аттестация, в пользу изучения 
родного языка. 
 

75.6. Содержание обучения в 5 классе. 

75.6.1. Общие сведения о языке. 

Богатство и выразительность чеченского языка (обширный словарный состав, наличие многозначных 
слов, развитая система переносных значений слова, синонимы и антонимы, пословицы и поговорки). 

Словообразовательные возможности чеченского языка (в пределах изученного на уровне начального 
общего образования). Основные разделы лингвистики (фонетика, орфоэпия, графика, орфография, 
лексикология, словообразование, морфология, синтаксис, пунктуация). Язык как знаковая система. Язык как 
средство человеческого общения. Основные единицы языка и речи: звук, морфема, слово, словосочетание, 
предложение. 

75.6.2. Язык и речь. 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения 
научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста (объем - не менее 90 слов), в том числе с 
изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 
наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с использованием жизненного и читательского опыта, сюжетной картины 
(в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения: изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Понимание содержания прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 
различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 140 слов. 

Формулирование темы и главной мысли текста, составление вопросов по содержанию текста и ответ 
на них. 

Подробная и сжатая передача в письменной форме содержания исходного текста. 

Осуществление выбора языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой 
и коммуникативным замыслом. 

Соблюдение при письме норм современного чеченского литературного языка. 

Использование разных видов лексических словарей. 

75.6.3. Текст. 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые слова. 
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Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые 
части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, 
антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 
средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 
изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного текста. 
Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Работа с текстом: простой и сложный план текста. 

75.6.4. Функциональные разновидности языка. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 
функциональных стилях, языке художественной литературы). 

75.6.5. Система языка. 

75.6.5.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Система гласных звуков чеченского 
языка. 

Система согласных звуков чеченского языка. 

Соотношение звуков и букв. Состав чеченского алфавита. 

Гласные звуки: долгие и краткие. 

Согласные звуки: глухие и звонкие. 

Сонорные согласные. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог в чеченском языке. Слог как единица слова. Ударение. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Орфография как раздел лингвистики. 

Правописание буквы й. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

75.6.5.2. Лексикология и фразеология. 
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Лексикология как раздел лингвистики. 

Слово - основная единица языка. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 
значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый, синонимов, антонимов, омонимов) и их роль в 
овладении словарным богатством чеченского языка. 

Исконно чеченские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы, их значение, употребление. Фразеологические эквиваленты в русском языке. 
Объяснение значения фразеологизмов, замена их синонимами и нейтральными словосочетаниями. 

Фразеологические словари. 

75.6.5.3. Состав слова и словообразование. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Виды морфем. 

Основа слова и окончание. Корень, приставка, суффикс. 

Однокоренные слова. 

Словообразование и словоизменение. 

Основные способы образования слов в чеченском языке. Чередование гласных и согласных звуков в 
морфемах при образовании слов и изменении. 

Морфемный способ образования слов (приставочный, суффиксальный, 
приставочно-суффиксальный). Образование слов путем сложения основ. Сложные слова. 
Сложносокращенные слова. 

Морфемный анализ слова. 

75.6.5.4. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел лингвистики. Части речи как лексико-грамматические разделы слов. Система 
частей речи в чеченском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 
синтаксическая роль. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в речи. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Грамматические классы существительных. 
Число имен существительных. Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 
множественного числа. 

Склонение имен существительных. Четыре склонения. Значение падежей. Правописание падежных 
окончаний имен существительных. Способы образования имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание собственных имен существительных. 

Правописание ца (не) с именами существительными. 
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Правописание некоторых имен существительных, заимствованных из русского языка. 

75.6.5.5. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 
чеченского языка. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 
(именные, глагольные). 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудительных; 
восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и сказуемое как главные члены 
предложения. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Типы предложений по количеству грамматических основ: простые и сложные. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Второстепенные члены предложения: 
определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. Дополнение 
(прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные средства его 
выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и 
степени). 

Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности интонации предложений с 
однородными членами. Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога при письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 
 

75.7. Содержание обучения в 6 классе. 

75.7.1. Общие сведения о языке. 

Чеченский язык - государственный язык Чеченской Республики и средство приобщения к духовному 
богатству чеченской культуры и истории. 

Понятие о литературном языке. 

75.7.2. Язык и речь. 

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

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с использованием жизненного и читательского опыта, сюжетной картины 
(в том числе сочинения-миниатюры). 
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Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста (объем - не менее 100 слов). 

Понимание содержания прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 
различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 160 слов. 

Формулирование темы и главной мысли текста, вопросов по содержанию текста, ответ на 
сформулированные вопросы. 

Подробная и сжатая передача в устной и письменной форме содержания прочитанных 
научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Осуществление выбора лексических средств в соответствии с речевой ситуацией. Оценивание своей 
и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Использование толковых словарей. 

Соблюдение в устной речи и при письме норм современного чеченского литературного языка. 

75.7.3. Текст. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 
средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 
изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, вопросный), главная 
и второстепенная информация текста, пересказ текста. 

Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения. Описание природы. 
Описание местности. Описание действий. 

Представление сообщения на заданную тему в виде презентации. 

Представление содержания прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 
таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста. 

Редактирование собственных текстов с использованием знаний норм современного чеченского 
литературного языка. 

75.7.4. Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. Научное 
сообщение. 

75.7.5. Система языка. 

75.7.5.1. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Согласование имени прилагательного с именем существительным. Качественные и относительные 
прилагательные. Согласованные и несогласованные имена прилагательные. Самостоятельные и 
несамостоятельные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имен прилагательных. Сравнительная степень. Превосходная 
степень. Изменение имен прилагательных по числам и классам. Склонение имен прилагательных. Способы 
образования имен прилагательных. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 
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Правописание сложных имен прилагательных. 

Правописание заимствованных имен прилагательных. 

Имя числительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксические функции имени числительного. Роль имени числительного в речи. 

Разряды имен числительных по значению: количественные, порядковые числительные. 

Разряды имен числительных по строению: простые, сложные, составные числительные. 
Согласованные и несогласованные числительные. Склонение, произношение, правописание 
количественных и порядковых имен числительных. Правильное образование форм имен числительных. 

Правильное употребление собирательных имен числительных. 

Морфологический разбор имен числительных. 

Нормы правописания имен числительных: слитное, раздельное и дефисное написание имен 
числительных, правописание падежных окончаний числительных. 

Особенности имени числительного в чеченском языке по сравнению с русским языком. 

Местоимение как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксические функции местоимения. Роль местоимения в речи. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. 
Местоимения, склоняющиеся как существительные и прилагательные. Личные местоимения в 
именительном и косвенных падежах. Различные значения личных местоимений тхо, вай (мы). 
Согласование местоимения с именем существительным. Отрицательные и неопределенные местоимения. 
Различие вопросительных и относительных местоимений. Правописание местоимений. Роль местоимения 
в предложении. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 
функции глагола. Роль глагола в речи. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Суффиксы инфинитива: -а, -о, -ан, -ен, -он. 

Времена глагола. Значение и использование. Настоящее время, прошедшее время, будущее время. 

Правописание окончаний глаголов настоящего времени. 

Прошедшее время, его формы. Образование форм прошедшего времени. Правописание окончаний 
прошедшего времени. 

Будущее время, его формы. Образование форм будущего времени. 

Однократные и многократные формы глаголов. 

Изменение глаголов по числам и классам. 

Частичный морфологический разбор глаголов (в рамках изученного). 
 

75.8. Содержание обучения в 7 классе. 

75.8.1. Общие сведения о языке. 

Чеченский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 
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Изменения, происходящие в языке на современном этапе его развития. 

75.8.2. Язык и речь. 

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

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

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с использованием собственного жизненного и читательского опыта, 
сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Устный пересказ прослушанного или прочитанного текста (объем - не менее 110 слов). 

Понимание содержания прослушанных и прочитанных публицистических текстов 
(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объемом не менее 
190 слов. 

Формулирование темы и главной мысли текста, формулирование вопросов по содержанию текста и 
ответ на них. 

Подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания прослушанных 
публицистических текстов. 

Выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 
коммуникативным замыслом. 

Соблюдение в устной речи и при письме норм современного чеченского литературного языка. 

75.8.3. Текст. 

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

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, вопросный, 
тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 
средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 
изученного). 

75.8.4. Функциональные разновидности языка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили 
(научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 
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Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

75.8.5. Система языка. 

75.8.5.1. Морфология. Культура речи. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). Система частей речи. Самостоятельные части 
речи. Служебные части речи. 

Глаголы 1-го и 2-го спряжения. Изменения гласных в корне слова. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Изъявительное, условное, желательное и повелительное наклонения глагола. Обстоятельственные и 
вопросительные формы глагола. 

Правописание отрицательных частиц ца, ма с глаголами. 

Морфологический разбор глаголов. 

Причастие как форма глагола. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 
Синтаксическая роль причастия в предложении. 

Причастия настоящего, прошедшего и будущего времени. Самостоятельные и несамостоятельные 
причастия. Склонение причастий. 

Причастный оборот. 

Морфологический разбор причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание суффиксов причастия. Образование 
причастий. Переход причастий в существительные и прилагательные. Слитное и раздельное написание ца 
(не) с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Согласование в словосочетаниях типа причастие + существительное. 

Деепричастие как форма глагола. Признаки глагола и наречия в деепричастии. Синтаксическая роль 
деепричастия в предложении. 

Деепричастия настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 
деепричастным оборотом. 

Правописание отрицательной частицы ца (не) с деепричастиями. 

Масдар (отглагольное существительное). 

Основные грамматические признаки масдара и его синтаксическая роль в предложении. 

Грамматические категории масдара: число, классный показатель. 

Склонение масдара. 

Масдарный оборот. Знаки препинания при нем. 
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Правописание ца (не) с масдаром. 

Понятие о наречии. Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Степени сравнений наречий. 

Словообразование наречий. 

Синтаксическая роль наречия. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание. 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие служебных частей речи от самостоятельных. 

Послелог как служебная часть речи. 

Послелог, его значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Типы послелогов по значению. 

Послелоги, образованные от других частей речи. Их правописание. 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и частей 
сложного предложения. Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных 
союзов. 

Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением. Использование 
союзов как средства связи предложений и частей текста. Союзы-синонимы. 

Знаки препинания в предложениях с союзами: а, йа (и, или), связывающими однородные члены и 
части сложного предложения. 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению. 

Правописание частиц. Дефисное и раздельное написание частиц с разными частями речи. 

Междометие. Понятие о междометии. Значения междометий в речи. Признаки междометий. Знаки 
препинания при междометиях. 

Звукоподражательные слова, их особенности и употребление в разговорной речи, в художественной 
литературе. 

Интонационное и пунктуационное выделение междометий. 
 

75.9. Содержание обучения в 8 классе. 

75.9.1. Общие сведения о языке. 

Чеченский язык в кругу языков других кавказских народов. 

75.9.2. Язык и речь. 
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Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным 
сообщением. 

Диалог. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста (объем - не менее 120 слов). 

Понимание содержания прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 230 слов. 

Подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания прослушанных 
и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи. 

Выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 
коммуникативным замыслом. 

Соблюдение в устной речи и при письме норм современного чеченского литературного языка. 

Особенности использования мимики и жестов в разговорной речи. Национальная обусловленность 
норм речевого этикета; соблюдение в устной речи и при письме правил чеченского речевого этикета. 

75.9.3. Текст. 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; 
использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Создание текстов различных функционально-смысловых типов речи с использованием собственного 
жизненного и читательского опыта; текстов с использованием произведений искусства. 

Представление сообщения на заданную тему в виде презентации. 

Представление содержания прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 
таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста. 

Редактирование собственных или созданных другими обучающимися текстов с целью 
совершенствования их содержания и формы; сопоставление исходного и отредактированного текстов. 

75.9.4. Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 
характеристика), оформление деловых бумаг. Публицистические жанры. 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных функциональных 
разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

75.9.5. Система языка. 

75.9.5.1. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 
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Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, 
грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и 
по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 
особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое ударение, 
знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространенные, нераспространенные). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации 
неполного предложения. Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 
словами: да, нет (хIаъ, хIан-хIа). 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы 
выражения подлежащего. Виды подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его 
выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 
несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член предложения. 
Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, 
причины, цели, образа действия, противопоставления, условия, меры и степени). 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 
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Виды односоставных предложений: назывные, определенно-личные, неопределенно-личные, 
обобщенно-личные, безличные предложения. 

Употребление односоставных предложений в разных стилях речи. 

Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь 
однородных членов предложения. Интонация, знаки препинания. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных 
членах. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно 
с помощью повторяющихся союзов: а, йа (и, или). 

Предложения с обособленными членами. Обособление. Виды обособленных членов предложения 
(обособленные определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства). 

Уточняющие члены предложения. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространенное и нераспространенное обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени 
уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления 
мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний. 

Нормы построения предложений с вводными и вставными конструкциями, обращениями 
(распространенными и нераспространенными), междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 
обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений. 

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

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. Нормы построения предложений с прямой и 
косвенной речью; нормы постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой 
речью, при цитировании. 
 

75.10. Содержание обучения в 9 классе. 

75.10.1. Общие сведения о языке. 

Роль чеченского языка в Чеченской Республике. 

Чеченский язык в современном мире. 
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75.10.2. Язык и речь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 

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

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в 
зависимости от темы и условий общения с использованием жизненного и читательского опыта, 
иллюстраций, фотографий, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Создание устных монологических высказываний на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения 
научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, 
монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участие в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мнениями, 
запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) 
темы. 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, 
орфографических, пунктуационных) чеченского литературного языка в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний. 

Приемы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Понимание содержания прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

75.10.3. Текст. 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание элементов 
разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 
различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

Представление сообщений на заданную тему в виде презентации. Представление содержания 
прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представление 
содержания таблицы, схемы в виде текста. 

Редактирование собственных или созданных другими обучающимися текстов с целью 
совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ 
текста - целостность, связность, информативность). 

75.10.4. Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности современного чеченского языка: разговорная речь; функциональные 
стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык художественной 
литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 
языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного чеченского 
языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 
изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 
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разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства чеченского языка, их использование в речи 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение). 

75.10.5. Система языка. 

75.10.5.1. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении (повторение). Виды сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Сложносочиненное предложение. Понятие о сложносочиненном предложении, его строении. 

Средства связи частей сложносочиненного предложения. 

Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными смысловыми отношениями 
между частями. 

Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Нормы построения сложносочиненного предложения; нормы постановки знаков препинания в 
сложносочиненных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненных предложений. 

Сложноподчиненное предложение. Понятие о сложноподчиненном предложении. Главная и 
придаточная части предложения. 

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

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и 
придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчиненных предложений и простых предложений с 
обособленными членами. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 
предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными 
обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными времени. Сложноподчиненные 
предложения с придаточными причины, цели. Сложноподчиненные предложения с придаточными условия. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и степени. 

Нормы построения сложноподчиненного предложения; построение сложноподчиненного предложения 
с придаточным изъяснительным и придаточным обстоятельственным, присоединенными к главной части 
союзом, союзными словами. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненных предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных 
сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая 
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синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Средства связи частей бессоюзного сложного предложения: интонация, знаки препинания. 
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 
сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 
бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением времени, противопоставления, условия и 
следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных предложений. 
 

75.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (чеченскому) языку на 
уровне основного общего образования. 

75.11.1. В результате изучения родного (чеченского) языка на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в 
литературных произведениях, написанных на родном (чеченском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на родном 
(чеченском) языке; 

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

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

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, понимание роли родного (чеченского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию 
родного (чеченского) языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, 
ценностное отношение к родному (чеченскому) языку, к достижениям своего народа и своей Родины - 
России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным 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 свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 
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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 свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 
языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 
произведений, написанных на родном (чеченском) языке, сформированность навыков рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 
организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, 
писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов 
и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 
и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 
проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности; 
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8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской культурой, 
навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

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

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 
людьми из другой культурной среды; 

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

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 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 свое 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 учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 
опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 
оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; быть 
готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

75.11.2. В результате изучения родного (чеченского) языка на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 
деятельности. 

75.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 
процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 
существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 
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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 учетом 
самостоятельно выделенных критериев. 

75.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием 
ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

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

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

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 проведенного наблюдения, 
исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах. 

75.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 
и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой информации с целью решения 
учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учетом 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 надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
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самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

75.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 
общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 
письменных текстах на родном (чеченском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 
нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 
эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. 

75.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 
учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 

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

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

75.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, 
принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее 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 приобретенному речевому опыту и 
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корректировать собственную речь с учетом 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 свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

75.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 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 учетом 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 отчета перед группой. 

75.11.3. Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К концу обучения в 5 классе 
обучающийся научится: 

осознавать богатство и выразительность чеченского языка, приводить примеры, свидетельствующие 
об этом; 

перечислять и характеризовать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи 
(звук, морфема, слово, словосочетание, предложение); 

характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать 
особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в 
повседневной жизни; 

создавать устные монологические высказывания объемом не менее 5 предложений на основе 
жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы; 
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участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге, полилоге на 
основе жизненных наблюдений объемом не менее 3 реплик; 

владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 
научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 90 слов; 
пересказывать текст с изменением лица рассказчика; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 
различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 140 слов: устно и письменно 
формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного 
изложения объем исходного текста должен составлять не менее 90 слов; для сжатого изложения - не менее 
95 слов); 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 
коммуникативным замыслом; 

соблюдать при письме нормы современного чеченского литературного языка, в том числе во время 
списывания текста объемом 80 - 90 слов, словарного диктанта объемом 10 - 15 слов, диктанта на основе 
связного текста объемом 80 - 90 слов, составленного с учетом ранее изученных правил правописания; 

пользоваться разными видами лексических словарей; 

соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета; 

распознавать основные признаки текста; 

делить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); 

распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, 
синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

применять эти знания при создании собственного текста (устного и письменного); 

проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 
микротем и абзацев; 

характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной 
мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения его 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

использовать знания об основных признаках текста, особенностей функционально-смысловых типов 
речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного); 

применять знания об основных признаков текста (повествование) в практике его создания; 

создавать тексты-повествования с использованием жизненного и читательского опыта, тексты с 
использованием сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений, 
сочинения объемом не менее 60 слов); 

восстанавливать деформированный текст; 
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осуществлять корректировку восстановленного текста с использованием образца; 

владеть умениями работы с прослушанными и прочитанными научно-учебными, художественными и 
научно-популярными текстами: составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения 
содержания текста в устной и письменной форме, передавать содержание текста, в том числе с 
изменением лица рассказчика; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 
справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

редактировать собственные или созданные другими обучающимися тексты с целью 
совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ 
текста - целостность, связность, информативность); 

различать особенности разговорной речи, функциональных стилей, языка художественной 
литературы; 

характеризовать звуки; 

понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему звуков; 

различать на слух и правильно произносить звонкие и глухие согласные, долгие и краткие гласные; 

делить слова на слоги и правильно их произносить; 

преодолевать акцент, возникающий под влиянием звуковой системы и интонации чеченского языка 
при произношении заимствованных слов из русского языка; 

проводить устно и письменно фонетический разбор слова; 

владеть умением правильно интонировать; различать основные элементы интонации; 

использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописания 
слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знания о 
правописании буквы й и разделительных ъ и ь); 

определять лексическое значение слов; 

употреблять в речи однозначные и многозначные слова в прямом и переносном значении; 

распознавать синонимы, антонимы, омонимы; 

пользоваться лексическими словарями (толковым словарем, словарями синонимов, антонимов, 
омонимов); 

распознавать исконно чеченские и заимствованные слова; 

употреблять в речи слова с учетом их лексической сочетаемости; 

проводить лексический анализ слов (в рамках изученного); 

распознавать фразеологизмы; 

толковать значения фразеологизмов, заменять их синонимами и нейтральными словосочетаниями; 

использовать в речи фразеологические обороты с учетом сферы употребления и ситуации общения; 
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подбирать фразеологические эквиваленты в русском языке; 

распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова; 

определять и подбирать однокоренные слова; 

находить чередование звуков в морфемах при образовании слов и изменении; 

различать непроизводные и производные основы слов; 

определять основные способы словообразования, образовательные цепочки слов; 

образовывать слова с помощью приставок и суффиксов, а также путем сложения основ; 

проводить морфемный анализ слов; 

правильно произносить и употреблять сложносокращенные слова; 

владеть основными понятиями морфологии; 

перечислять существенные признаки самостоятельных частей речи; 

применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом 
значении слова, о системе частей речи в чеченском языке для решения практико-ориентированных учебных 
задач; 

применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 
практике; 

распознавать существительное как часть речи по вопросу и общему значению; 

определять его грамматические признаки, синтаксическую роль; объяснять его роль в речи; 

правильно образовывать и употреблять в речи формы множественного числа имен существительных; 

различать и правильно употреблять в речи собственные и нарицательные имена существительные; 

распознавать грамматические классы имен существительных; 

правильно образовывать нужную падежную форму имен существительных 1, 2, 3, 4 склонения и 
употреблять ее в речи; 

соблюдать нормы правописания имен существительных (в том числе и правописание ца (не) с 
именами существительными); 

проводить морфологический разбор имен существительных; 

осознавать особенности имени существительного в чеченском языке по сравнению с русским; 

распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

выделять словосочетания из предложения; распознавать словосочетания по морфологическим 
свойствам главного слова (именные, глагольные); 

проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; 

проводить пунктуационный анализ сложных предложений (в рамках изученного); 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и 
в речевой практике; 
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распознавать простые неосложненные предложения; простые предложения, осложненные 
однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 
обращением; 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 
вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 
грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространенные и 
нераспространенные); 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения (в рамках 
изученного); 

употреблять обращения в диалогической и монологической речи, в письмах, объявлениях; 

разграничивать в предложениях обращение и подлежащее; 

объяснять постановку знаков препинания; 

соблюдать при письме пунктуационные нормы при выборе знаков препинания в предложениях с 
однородными членами, с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с 
прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами; 

оформлять диалог в письменной форме. 

75.11.4. Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать функции чеченского языка как государственного языка Чеченской Республики и 
средства приобщения к духовному богатству чеченской культуры и истории; 

иметь представление о чеченском литературном языке; 

создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 предложений на основе 
жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы 
(монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); 

выступать с сообщением на лингвистическую тему; 

участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объемом не менее 4 реплик; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 
различных функционально-смысловых типов речи объемом 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 объем исходного текста должен составлять не менее 130 слов, для сжатого 
изложения - не менее 135 слов); 

осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; использовать толковые словари; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного чеченского литературного языка, в том 
числе во время списывания текста объемом 90 - 100 слов, словарного диктанта объемом 15 - 20 слов, 
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диктанта на основе связного текста объемом 90 - 100 слов, составленного с учетом ранее изученных 
правил правописания; 

соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, с точки зрения его 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, 
природы, местности, действий); 

выявлять средства связи предложений в тексте; 

применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных видов 
и в речевой практике; 

использовать знания об основных признаках текста в практике создания собственного текста; 

проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 
микротем и абзацев; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание 
внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с использованием жизненного и 
читательского опыта, произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 и более 
предложений, сочинения объемом не менее 80 слов с учетом функциональной разновидности и жанра 
сочинения, характера темы); 

работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с 
целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную 
и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте, извлекать информацию из 
различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать 
ее в учебной деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, 
схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста; 

редактировать собственные тексты с использованием знаний норм современного чеченского 
литературного языка; 

характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; 

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (заявление, расписка; 
словарная статья, научное сообщение); 

применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике; 

владеть основными понятиями морфологии; 

понимать существенные признаки частей речи; 
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распознавать самостоятельные части речи и их формы; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 
имени прилагательного; 

различать качественные, относительные формы имен прилагательных по значению и грамматическим 
свойствам; 

правильно произносить и писать падежные окончания имен прилагательных единственного и 
множественного числа; 

группировать имена прилагательные по заданным морфологическим признакам; 

правильно образовывать степени сравнения качественных имен прилагательных; 

изменять имена прилагательные по числам и классам; 

правильно образовывать нужную падежную форму имен прилагательных 1-го, 2-го склонения, 
требуемую по контексту, и употреблять ее в речи; 

соблюдать нормы словообразования имен прилагательных, нормы произношения имен 
прилагательных; 

проводить морфологический разбор имен прилагательных; 

правильно писать сложные имена прилагательные, заимствованные имена прилагательные; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 
имени числительного; 

отличать имена числительные от других частей речи со значением количества; 

правильно произносить и писать количественные и дробные числительные, употреблять их в речи в 
разных падежных формах; 

правильно употреблять в речи порядковые и собирательные имена числительные; 

различать разряды имен числительных по строению; 

склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 
синтаксических функций числительных; 

характеризовать роль имен числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, 
деловой речи; 

соблюдать нормы правописания имен числительных; 

проводить морфологический разбор имен числительных; 

осознавать особенности имени числительного в чеченском языке по сравнению с русским языком; 

распознавать местоимения; определять их общее грамматическое значение; 

различать разряды местоимений; 

склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, словообразования, 
синтаксических функций, роли в речи; 

группировать местоимения по заданным морфологическим признакам; 
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приводить примеры личных местоимений в именительном и косвенных падежах; 

различать значение личных местоимений тхо, вай (мы); 

употреблять в предложениях отрицательные и неопределенные местоимения; 

различать вопросительные и относительные местоимения; 

проводить морфологический разбор местоимений; 

использовать местоимения в предложениях, соблюдая нормы правописания и стили литературного 
языка; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 
глагола; объяснять его роль в речи; 

понимать грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола, выделять его 
основу; 

определять по грамматическим признакам и значению глаголы настоящего, прошедшего и будущего 
времени; 

соблюдать нормы правописания глаголов настоящего времени, правильно образовывать и писать 
формы прошедшего времени; 

правильно образовывать и писать формы будущего времени; 

различать однократные и многократные формы глаголов; 

использовать в предложениях глаголы, изменяющиеся по числам и классам; 

проводить частичный морфологический разбор глаголов (в рамках изученного). 

75.11.5. Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К концу обучения в 7 классе 
обучающийся научится: 

иметь представление о языке как развивающемся явлении; 

осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры); 

отслеживать изменения, происходящие в языке на современном этапе его развития; 

создавать устные монологические высказывания объемом не менее 7 предложений на основе 
наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 
литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением; 

участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 
наблюдений объемом не менее 5 реплик; 

владеть различными видами диалога: диалог-запрос информации, диалог-сообщение информации; 

устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объемом не менее 110 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 
(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объемом не менее 
190 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 
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подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 
публицистических текстов (для подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 
170 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 180 слов); 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 
коммуникативным замыслом; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного чеченского литературного языка, в том 
числе во время списывания текста объемом 100 - 110 слов; словарного диктанта объемом 20 - 25 слов, 
диктанта на основе связного текста объемом 100 - 110 слов, составленного с учетом 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 жизненного и 
читательского опыта, произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более 
предложений; сочинения объемом не менее 120 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный, назывной, вопросный, 
тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделять главную и второстепенную информацию в тексте; 

передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; использовать способы 
информационной переработки текста; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 
справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 
использованием знаний норм современного чеченского литературного языка; 

характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные стили 
(научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы; 

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, 
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функции, языковые особенности); 

применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике; 

различать слова самостоятельных и служебных частей речи; определять общее грамматическое 
значение, морфологические признаки, синтаксические функции; 

проводить морфологический анализ слов самостоятельных частей речи (в рамках изученного); 

определять глагол как часть речи по значению и грамматическим признакам; устанавливать его 
синтаксическую роль; 

определять спряжение глагола, спрягать глаголы; 

распознавать переходные и непереходные глаголы; 

находить и определять глаголы изъявительного, условного, желательного и повелительного 
наклонений и правильно употреблять их в речи; 

интонационно правильно оформлять высказывания, содержащие глагол повелительного наклонения; 

определять обстоятельственные и вопросительные формы глагола; 

осознавать особенности глагола в чеченском языке по сравнению с русским языком; 

применять правила написания отрицательных частиц ца, ма с глаголами; 

проводить морфологический разбор глаголов; 

характеризовать причастие как форму глагола; 

определять признаки глагола и имени прилагательного в причастии; 

склонять причастия; 

применять правила правописания падежных окончаний причастий настоящего, прошедшего и 
будущего времени; слитного и раздельного написания ца (не) с причастиями; 

различать и употреблять в речи самостоятельные и несамостоятельные причастия; 

проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой практике; 

составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова; 

конструировать причастные обороты; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом; 

совершенствовать навыки правописания предложений с причастными оборотами; 

определять роль причастия в предложении; 

правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа причастие + существительное; 

характеризовать деепричастие как форму глагола; 

определять признаки глагола и наречия в деепричастии; 

образовывать деепричастия настоящего, прошедшего и будущего времени; 
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уместно использовать деепричастия в речи; 

проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой практике; 

конструировать деепричастный оборот; 

определять роль деепричастия в предложении; 

выделять в деепричастном обороте основное слово, зависимые от деепричастия слова, а также 
находить глагол, к которому относится деепричастный оборот; 

употреблять в речи деепричастия; 

правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 
деепричастным оборотом; 

применять правило написания ца (не) с деепричастиями; 

определять масдар (отглагольное существительное) как форму глагола по значению и 
грамматическим признакам; устанавливать его синтаксическую роль; 

правильно употреблять масдары в предложениях; 

совершенствовать правильное написание падежных форм масдара; 

употреблять масдарные обороты в связной речи с учетом различных типов и стилей речи; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с масдарным оборотом; 

применять правило написания ца (не) с масдаром; 

распознавать наречия в речи; 

определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разряды наречий по значению; 

характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи; 

соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий; 

проводить морфологический разбор наречий; 

применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; 

давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от самостоятельных 
частей речи; 

употреблять в речи послелоги в сочетании с именами существительными, местоимениями в 
различных падежах; 

распознавать типы послелогов по значению; 

соблюдать нормы правописания послелогов; 

характеризовать союз как служебную часть речи; 

различать разряды союзов по значению, по строению; 
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объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов предложения и 
частей сложного предложения; 

употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 

соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 
предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзами: а, йа (и, или); 

употреблять союзы-синонимы; 

проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике; 

характеризовать частицу как служебную часть речи; 

различать разряды частиц по значению; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков 
значения в слове и тексте, в образовании форм глагола; 

понимать интонационные особенности предложений с частицами; 

употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; 

соблюдать нормы правописания частиц; 

проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике; 

характеризовать междометие как особую группу слов; 

различать группы междометий по значению; объяснять роль междометий в речи; 

характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 
художественной литературе; 

проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой практике; 

соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

75.11.6. Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К концу обучения в 8 классе 
обучающийся научится: 

определять чеченский язык как один из языков кавказских народов; 

создавать устные монологические высказывания объемом не менее 8 предложений на основе 
жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной 
и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением; 

участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 
наблюдений (объем не менее 6 реплик); 

владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 
научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 
речи; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 120 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 230 слов: 
подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 
прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 
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функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного текста должен 
составлять не менее 210 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 230 слов); 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 
коммуникативным замыслом; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного чеченского литературного языка, в том 
числе во время списывания текста объемом 110 - 120 слов, словарного диктанта объемом 25 - 30 слов; 
диктанта на основе связного текста объемом 110 - 120 слов, составленного с учетом 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 чеченского речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной 
мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; 

анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

анализировать языковые средства выразительности в тексте; 

распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с использованием собственного 
жизненного и читательского опыта; тексты с использованием произведений искусства (в том числе 
сочинения-миниатюры объемом 7 и более предложений; сочинения объемом не менее 160 слов с учетом 
стиля и жанра сочинения, характера темы); 

работать с текстом: создавать тезисы, конспект; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 
справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, 
схемы; 

характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 
автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад на 
научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 
связи предложений в тексте; 

создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 
характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги; 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 
коммуникативным замыслом; 

иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики; 

распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса; 

различать функции знаков препинания; 
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распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные; 

определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 
примыкание; 

применять нормы построения словосочетаний; 

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении и согласовании; 

проводить синтаксический анализ словосочетаний; 

характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и 
письменной речи; 

различать функции знаков препинания; 

распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их 
интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных 
предложениях; 

использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную 
форму изложения; 

распознавать предложения по количеству грамматических основ; 

различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения; 

применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым; 

распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и 
неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения 
в устной речи интонации неполного предложения); 

различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 
определения, приложение как особый вид определения, прямые и косвенные дополнения, виды 
обстоятельств); 

распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства 
выражения главных членов; 

различать виды односоставных предложений (назывное предложение, определенно-личное 
предложение, неопределенно-личное предложение, обобщенно-личное предложение, безличное 
предложение); 

характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 
предложений; 

выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; 

понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 
словами: хIаъ, хIан-хIа (да, нет); 

характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 
бессоюзная связь); 

различать однородные и неоднородные определения; 
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находить обобщающие слова при однородных членах; 

понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при 
однородных членах; 

ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно с помощью 
повторяющихся союзов: а, йа (и, или); 

распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения с неоднородными 
определениями; простые предложения, осложненные однородными членами, включая предложения с 
обобщающим словом при однородных членах, осложненные обособленными членами, обращением, 
вводными словами и вставными конструкциями, междометиями; 

различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных и 
несогласованных определений (в том числе приложений), обстоятельств, уточняющих членов; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы 
обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), обстоятельств, 
уточняющих членов, нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 
конструкциями, обращениями и междометиями; 

употреблять обращения в диалогической и монологической речи, в письмах, объявлениях; 

различать вводные и вставные конструкции; 

понимать особенности употребления предложений с вводными и вставными конструкциями, 
обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; 

выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний; 

применять нормы построения предложений с вводными и вставными конструкциями, обращениями 
(распространенными и нераспространенными), междометиями; 

пользоваться вводными словами в речи для выражения уверенности, различных чувств, оценки, 
привлечения внимания; 

соблюдать интонацию и применять правила пунктуации в предложениях с вводными словами и 
вставными конструкциями; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

распознавать прямую и косвенную речь; 

выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной речью; 

правильно оформлять диалог, цитаты и предложения с прямой речью; 

цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание; 

применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании; 

соблюдать правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной речью, при 
цитировании. 

75.11.7. Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К концу обучения в 9 классе 
обучающийся научится: 
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осознавать роль чеченского языка в жизни человека, республики, общества; 

понимать внутренние и внешние функции чеченского языка и рассказывать о них; 

создавать устные монологические высказывания объемом не менее 80 слов на основе наблюдений, 
личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: 
монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

выступать с научным сообщением; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мнениями, 
запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) 
темы (объем не менее 6 реплик); 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 130 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 280 слов: 
подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 
прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного текста должен 
составлять не менее 250 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 270 слов); 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 
коммуникативным замыслом; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного чеченского литературного языка, в том 
числе во время списывания текста объемом 120 - 130 слов, словарного диктанта объемом 30 - 35 слов, 
диктанта на основе связного текста объемом 120 - 130 слов, составленного с учетом ранее изученных 
правил правописания; 

анализировать текст: определять тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста; 

устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи; 

находить в тексте типовые фрагменты - описание, повествование, рассуждение-доказательство, 
оценочные высказывания; 

прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке; 

выявлять отличительные признаки текстов разных жанров; 

создавать высказывание на основе текста: выражать свое отношение к прочитанному или 
прослушанному тексту в устной и письменной форме; 

создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в 
том числе сочинения-миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6 - 7 
предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), 
сочинения объемом не менее 220 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы; 

работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тексте; извлекать 
информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, 
и использовать ее в учебной деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, 
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схемы; 

редактировать собственные или созданные другими обучающимися тексты с целью 
совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ 
текста - целостность, связность, информативность); 

характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 
языковые средства, характерные для научного стиля, основные особенности языка художественной 
литературы, особенности сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 
художественном произведении; 

характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания в 
пределах одного текста; 

понимать особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 
различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка; 

использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к 
различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы 
составления тезисов, конспекта, написания реферата; 

составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат; 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 
точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими 
функциональными разновидностями языка; 

распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение; 

выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения; 

распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения 
(сложносочиненные и сложноподчиненные); 

характеризовать сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное и 
интонационное единство частей сложного предложения; 

выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, интонационные 
особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений между частями; 

понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи; 

понимать основные нормы построения сложносочиненного предложения; 

понимать явления грамматической синонимии сложносочиненных предложений и простых 
предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных предложений; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочиненных предложениях; 

распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и придаточную части 
предложения, средства связи частей сложноподчиненного предложения; 

различать подчинительные союзы и союзные слова; 
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различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 
главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их 
строения; 

выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, сложноподчиненные 
предложения с придаточной частью (определительной, изъяснительной и обстоятельственной); 

понимать явления грамматической синонимии сложноподчиненных предложений и простых 
предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в речи; 

трансформировать сложноподчиненные предложения в простые и простые в сложные, сохраняя 
смысл; 

понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения, особенности употребления 
сложноподчиненных предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных предложений; 

применять нормы построения сложноподчиненных предложений и постановки знаков препинания в 
них; 

характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 
интонационное и пунктуационное выражение этих отношений; 

различать виды бессоюзных сложных предложений; 

правильно употреблять бессоюзные сложные предложения в речи; 

понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, 
особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений; 

выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 
предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; 

применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 
 

76. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Родной (чувашский) язык". 

76.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Родной (чувашский) язык" (предметная 
область "Родной язык и родная литература") (далее соответственно - программа по родному (чувашскому) 
языку, родной (чувашский) язык, чувашский язык) разработана для обучающихся, владеющих родным 
(чувашским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы по родному (чувашскому) языку. 

76.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (чувашского) языка, место в 
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

76.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

76.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (чувашскому) языку включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 
образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 
 

76.5. Пояснительная записка. 

76.5.1. Программа по родному (чувашскому) языку разработана с целью оказания методической 
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помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Содержание программы по родному (чувашскому) языку на уровне основного общего образования 
направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 
интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Изучение родного (чувашского) языка расширяет лингвистический кругозор обучающихся, развивает 
логическое мышление, способность анализировать, сравнивать, классифицировать языковые единицы, 
проводить выводы, обладает значительным воспитательным потенциалом: учит патриотизму, любви к 
родному краю, уважительному отношению к родным языку и культуре, толерантности к представителям 
других наций и их традициям. 

76.5.2. В содержании программы по родному (чувашскому) языку выделяются следующие 
содержательные линии: коммуникативная, лингвистическая (языковедческая), культуроведческая. 

76.5.3. Изучение родного (чувашского) языка направлена на достижение следующих целей: 

совершенствование всех видов речевой деятельности, коммуникативных умений и культуры речи на 
родном (чувашском) языке; 

освоение знаний о чувашском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 
ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах чувашского литературного языка, речевого 
этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

формирование умений распознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 
их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

приобщение обучающихся к культуре, традициям чувашского народа в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения; 

развитие национального самосознания, формирование российской гражданской идентичности в 
поликультурном обществе. 

76.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (чувашского) языка, - 340 часов: в 
5 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе - 68 часов (2 часа в 
неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 
 

76.6. Содержание обучения в 5 классе. 

76.6.1. Общие сведения о языке, язык и культура. 

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

Основные разделы лингвистики. 

76.6.2. Язык и речь. 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения 
научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица 
рассказчика. 
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Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 
наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с использованием жизненного и читательского опыта, сюжетной картины 
(в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения: изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

76.6.3. Текст. 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые 
части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, 
антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 
средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 
изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного текста. 
Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

76.6.4. Функциональные разновидности языка. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 
функциональных стилях, языке художественной литературы). 

76.6.5. Система языка. 

76.6.5.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. 

Система гласных звуков. Мягкие и твердые гласные звуки. Заимствованный из русского языка звук [о]. 

Закон сингармонизма, его виды. Причины нарушения гармонии гласных в чувашском языке: непарные 
аффиксы, заимствованные слова, сложные слова, разные фонетические процессы. 

Система согласных звуков. Сонорные и глухие согласные звуки. Согласные звуки [б], [г], [д], [ж], [з], 
[ф], [ц], [щ] в заимствованных из русского языка словах. Озвончение глухих согласных. Твердые и мягкие 
согласные. 

Слог и ударение. Ударение в чувашском языке. Ударение в собственных и заимствованных словах 
чувашского языка. 

Интонация, ее функция. Основные элементы интонации. 

Нормы литературного языка. Понятие о нормах орфоэпии. Орфоэпический словарь. 
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Гласные и согласные звуки в чувашском и русском языках. 

Фонетический анализ слова. 

Графика как раздел лингвистики. Исторические сведения о развитии чувашской письменности. 
Алфавит чувашского языка. Обозначение звуков при письме. 

Орфография. Правописание слов слитно, раздельно или через дефис. Основные правила 
правописания имен собственных. Правописание аббревиатур. Перенос слов из одной строчки на другую. 

Орфографические словари. 

76.6.5.2. Лексикология и фразеология. 

Лексикология как раздел лингвистики. Лексика чувашского языка. Лексическое значение слова. 
Основные способы толкования лексического значения слова. 

Слово как основная единица языка. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 
значения слова. Антонимы, синонимы, паронимы, омонимы и их виды. 

Лексика чувашского языка с точки зрения их происхождения: исконно чувашские и заимствованные 
слова. 

Лексика чувашского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу: 
неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика чувашского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика и 
лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Лексический анализ слова. 

Фразеологизмы, их значения. Особенности употребления фразеологизмов в речи. 

Виды словарей, их использование в различных видах деятельности. 

76.6.5.3. Состав слова и словообразование. 

Общие сведения о строении и образовании слов. 

Корень и основа слова. Словообразующие и словоизменительные аффиксы. Основные различия в 
строении слов в чувашском и русском языках. 

Основные способы образования слов в чувашском языке. Образование новых слов при помощи 
аффиксов. Однокоренные слова. 

Парные, повторяющиеся и сложные слова. 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

76.6.5.4. Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания эмоциональной окраске. 
Знаки препинания в конце предложения. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Пунктуационное оформление предложений с 
обращением. 
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Предложения с прямой речью. Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 
 

76.7. Содержание обучения в 6 классе. 

76.7.1. Общие сведения о языке. 

Чувашский язык - государственный язык Чувашской Республики. 

Понятие о литературном языке. 

76.7.2. Язык и речь. 

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

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

76.7.3. Текст. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 
средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 
изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, вопросный); главная 
и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения. Описание природы. 
Описание местности. Описание действий. 

76.7.4. Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. Научное 
сообщение. 

76.7.5. Система языка. 

76.7.5.1. Морфология. 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в чувашском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

76.7.5.2. Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в речи. 

Особенности словообразования имен существительных. 

Имена существительные собственные и нарицательные. Имена существительные одушевленные и 
неодушевленные. 

Единственное и множественное число имен существительных. Склонение имен существительных. 
Значения падежей. 

Категория принадлежности существительных. 

Нормы словоизменения имен существительных. 
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Правописание имен существительных. 

Сопоставление имен существительных в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ имени существительного. 

76.7.5.3. Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль имен прилагательных. 

Словообразование имен прилагательных. 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Категория выделения имен прилагательных. 

Правописание имен прилагательных. 

Сопоставление имен прилагательных в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ имени прилагательного. 

76.7.5.4. Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль имен числительных. 

Разряды числительных по значению и строению. 

Склонение имен числительных. 

Полные и краткие количественные числительные. 

Правописание имен числительных. 

Сопоставление имен числительных в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ имени числительного. 

76.7.5.5. Местоимение. 

Местоимение как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль местоимений. 

Разряды числительных по значению: личные, возвратные, указательные, вопросительные, 
отрицательные, неопределенные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Местоимение как средство связи предложений и устранения тавтологии. 

Правописание местоимений. 

Сопоставление местоимений в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ местоимения. 
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76.7.5.6. Подражательные слова. 

Подражательные слова как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль подражательных слов. 

Правописание подражательных слов. 

Употребление подражательных слов в речи. 

Морфологический разбор подражательного слова. 
 

76.8. Содержание обучения в 7 классе. 

76.8.1. Общие сведения о языке. 

Чувашский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

76.8.2. Язык и речь. 

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

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

76.8.3. Текст. 

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

Структура текста. Абзац. 

Работа с текстом: план текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный); главная и 
второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 
лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 
средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 
изученного). 

76.8.4. Функциональные разновидности языка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили 
(научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Инструкция. 
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76.8.5. Система языка. 

76.8.5.1. Наречие. 

Наречие как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль наречий. 

Разряды наречий: образа действия, времени, наречия места, меры, причины. 

Степени сравнения наречий, способы их образования. 

Правописание наречий. 

Сопоставление наречий в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ наречия. 

76.8.5.2. Глагол. 

Глагол как часть речи. Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль глаголов. 

Способы образования глаголов. 

Начальная (основная) форма глагола. Наклонения глагола: изъявительное, повелительное, 
сослагательное. Времена глагола: настоящее, будущее и прошедшее. Спряжение глаголов. 
Утвердительная и отрицательная формы. Форма возможности-невозможности действия разных времен 
глаголов. 

Правописание глаголов. 

Сопоставление глаголов в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ глагола. 

76.8.5.3. Неспрягаемые формы глагола. 

Неспрягаемые формы глагола, их значение, употребление в предложениях. 

Сопоставление неспрягаемых форм глаголов в чувашском и русском языках. 

76.8.5.4. Причастие. 

Значение и основные грамматические признаки причастий. Признаки глагола и имени 
прилагательного в причастии. Синтаксическая роль причастия в предложении. 

Причастия настоящего, прошедшего, будущего времени и долженствования. Утвердительная и 
отрицательная формы причастий. 

Склонение причастий. 

Правописание причастий. 

Сопоставление причастий в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ причастий. 

76.8.5.5. Деепричастие. 

Значение и основные грамматические признаки деепричастий. Синтаксическая роль деепричастия в 
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предложении. 

Утвердительная и отрицательная формы деепричастий. 

Правописание деепричастий. 

Сопоставление причастий в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ деепричастий. 

76.8.5.6. Инфинитив. 

Инфинитив. 

Значение и основные грамматические признаки инфинитивов. 

Сопоставление инфинитивов в чувашском и русском языках. 

Морфологический анализ инфинитивов. 

76.8.5.7. Служебные части речи. 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от служебных. 

76.8.5.8. Послелог. 

Послелог как служебная часть речи. 

Значение и роль послелогов в предложении. 

Сопоставление чувашских послелогов с предлогами в русском языке. 

Морфологический анализ послелогов. 

76.8.5.9. Союз. 

Союз как служебная часть речи. 

Значение и роль союзов в предложении. 

Виды союзов: сочинительные, подчинительные. 

Знаки препинания в предложениях с союзами. 

Интонация предложений с союзами. 

Сопоставление союзов в чувашском и русском языках 

Морфологический анализ союзов. 

76.8.5.10. Частица. 

Частица как служебная часть речи. Значение и роль частиц в предложении. 

Разряды частиц по значению и употреблению: усилительные, выделительные, указательные, 
вопросительные, отрицательные, неопределенные, смягчения. 

Правописание частиц. 

Сопоставление частиц в чувашском и русском языках. 
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Морфологический анализ частиц. 

76.8.5.11. Междометие. 

Междометие как особый разряд слов. 

Значение междометий в речи. 

Знаки препинания при междометиях. 

Сопоставление междометий в чувашском и русском языках 

Морфологический анализ междометий. 
 

76.9. Содержание обучения в 8 классе. 

76.9.1. Общие сведения о языке. 

Чувашский язык в кругу других тюркских языков. 

76.9.2. Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным 
сообщением. 

Диалог. 

76.9.3. Текст. 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; 
использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

76.9.4. Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 
характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных функциональных 
разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

76.9.5. Система языка. 

76.9.5.1. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

76.9.5.2. Словосочетание. 
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Основные признаки словосочетания. Структура словосочетания. 

Виды словосочетаний: по составу (простые и сложные), по морфологическим свойствам главного 
слова (именные, глагольные, наречные). 

Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

76.9.5.3. Простое предложение 

Предложение как единица языка и единица речи. 

Простые и сложные предложения. 

Смысловая структура (тема и рема) предложения. Смысловое ядро предложения. 

Порядок слов в предложении. 

Предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Вопросительные и невопросительные предложения. 

Средства выражения вопроса в чувашском языке: вопросительные слова и вопросительные частицы. 

Утвердительные и отрицательные предложения. 

Средства оформления предложения в устной (интонация, порядок слов) и письменной (знаки 
препинания, порядок слов) речи. 

76.9.5.4. Главные и второстепенные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы их выражения. 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство), способы их 
выражения. 

Типы предложений по наличию или отсутствию второстепенных членов: распространенные и 
нераспространенные. 

Разбор по членам предложения. 

76.9.5.5. Односоставные и двусоставные предложения. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные. Односоставные 
предложения, их грамматические признаки. 

Полные и неполные предложения. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

76.9.5.6. Простое осложненное предложение. 

76.9.5.7. Предложения с однородными членами. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. Нормы постановки знаков 
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препинания в предложениях с однородными членами. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных 
членах. 

76.9.5.8. Предложения с обращениями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространенное и нераспространенное обращение. 

Интонация предложений с обращениями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях обращениями. 

76.9.5.9. Предложения с вводными словами и предложениями. 

Вводные слова и предложения. Группы вводных слов по значению (вводные слова со значением 
различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, 
способа оформления мыслей). 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями. 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами и предложениями. 

76.9.5.10. Предложения с обособленными членами. 

Обособление. Интонация предложений с обособленными членами. Знаки препинания. Нормы 
постановки знаков препинания в предложениях с обособленными членами. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

76.9.5.11. Прямая и косвенная речь. 

Способы передачи чужой речи. 

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

Диалог, цитата. 

Структура предложений с прямой и косвенной речью. Знаки препинания. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков препинания в 
предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 
 

76.10. Содержание обучения в 9 классе. 

76.10.1. Общие сведения о языке. 

Роль родного языка в жизни человека и общества. Выдающиеся чувашские лингвисты. 

76.10.2. Язык и речь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 

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

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 
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Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в 
зависимости от темы и условий общения с использованием собственного жизненного и читательского 
опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, 
орфографических, пунктуационных) чувашского литературного языка в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний. 

Приемы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 

76.10.3. Текст. 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание элементов 
разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 
различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

76.10.4. Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности современного чувашского языка: разговорная речь; функциональные 
стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык художественной 
литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 
языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного чувашского 
языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 
изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 
разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства чувашского языка, их использование в речи 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

76.10.5. Система языка. 

76.10.5.1. Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

76.10.5.2. Сложные предложения без формальных показателей связи. 

Понятие о сложном предложении без формальных показателей связи. 

Смысловые отношения между частями сложного предложения без формальных показателей связи. 
Виды сложных предложений без формальных показателей связи. Употребление сложных предложений без 
формальных показателей связи в речи. 
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Запятая и точка с запятой в сложных предложениях без формальных показателей связи со значением 
перечисления. 

Двоеточие в сложных предложениях без формальных показателей связи со значением причины, 
пояснения, дополнения. 

Тире в сложных предложениях без формальных показателей связи со значением 
противопоставления, времени, условия и следствия, сравнения. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений без формальных показателей связи. 

76.10.5.3. Сложносочиненное предложение. 

Понятие о сложносочиненном предложении, его строении. 

Средства связи частей сложносочиненного предложения. 

Виды сложносочиненных предложений: сложносочиненные предложения с соединительными 
союзами, сложносочиненные предложения с противительными союзами, сложносочиненные предложения с 
разделительными союзами. 

Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными смысловыми отношениями 
между частями. 

Употребление сложносочиненных предложений в речи. Грамматическая синонимия 
сложносочиненных предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочиненного предложения; нормы постановки знаков препинания в 
сложносочиненных предложениях. 

76.10.5.4. Сложноподчиненное предложение. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Главная и придаточная части предложения. Место 
придаточной части по отношению к главной. 

Смысловые отношения между частями сложноподчиненного предложения. 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: послелоги, союзы, союзные слова, порядок 
слов, аффиксы. 

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и 
придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Структура сложноподчиненных предложений в чувашском и русском языках. Нормы построения 
сложноподчиненного предложения. Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчиненных 
предложений. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных предложений. 

76.10.5.5. Сложные предложения с разными видами связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 
 

76.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (чувашскому) языку на 
уровне основного общего образования. 
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76.11.1. В результате изучения родного (чувашского) языка на уровне основного общего образования 
у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в 
литературных произведениях, написанных на родном (чувашском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на родном 
(чувашском) языке; 

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; 
волонтерство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, понимание роли родного (чувашского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию 
родного (чувашского) языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, 
ценностное отношение к родному (чувашскому) языку, к достижениям своего народа и своей Родины - 
России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным 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 свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 
понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как 
средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 
народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

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

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); 
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осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 
и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том 
числе правил безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 
и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 
языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 
произведений, написанных на родном (чувашском) языке, сформированность навыков рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 
организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, 
писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 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 неопределенности, открытость опыту и 
знаниям других; 
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способность действовать в условиях неопределенности, 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 свое 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 учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 
опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 
оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; быть 
готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

76.11.2. В результате изучения родного (чувашского) языка на уровне основного общего образования 
у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
умения совместной деятельности. 

76.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 
процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 
существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с 
использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 
гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 
разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом 
самостоятельно выделенных критериев. 

76.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием 
ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 
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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 проведенного наблюдения, 
исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах. 

76.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 
и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой информации с целью решения 
учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учетом 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 надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

76.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 
общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 
письменных текстах на родном (чувашском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 
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нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 
эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. 

76.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 
учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 

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

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

76.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, 
принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее 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 приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом 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 свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
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76.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 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 учетом 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 отчета перед группой. 

76.11.3. Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К концу обучения в 5 классе 
обучающийся научится: 

76.11.3.1. Общие сведения о языке. 

Осознавать богатство и выразительность чувашского языка, приводить примеры, свидетельствующие 
об этом. 

Иметь представление об основных разделах лингвистики, основных единицах языка и речи (звук, 
морфема, слово, словосочетание, предложение). 

76.11.3.2. Язык и речь. 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать 
особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в 
повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 5 предложений на основе 
жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге и (или) полилоге 
на основе жизненных наблюдений объемом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 
научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 
различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: устно и письменно 
формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать 
на них, подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного 
изложения объем исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения - не 
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менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 
коммуникативным замыслом. 

Соблюдать при письме нормы современного чувашского литературного языка, в том числе во время 
списывания текста объемом 90 - 100 слов, словарного диктанта объемом 15 - 20 слов; диктанта на основе 
связного текста объемом 90 - 100 слов, составленного с учетом 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. 

76.11.3.3. Текст. 

Распознавать основные признаки текста, делить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); 
распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 
антонимы, личные местоимения, повтор слова), применять эти знания при создании собственного текста 
(устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 
микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной 
мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности), с точки зрения его 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знания об основных признаках текста, особенностях функционально-смысловых типов 
речи, функциональных разновидностях языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с использованием жизненного и читательского опыта; тексты с 
использованием сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений, 
сочинения объемом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку восстановленного текста с 
использованием образца. 

Работать с прослушанным и прочитанным научно-учебным, художественным и научно-популярным 
текстами: составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 
устной и письменной форме, передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика, 
извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 
литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать собственные 
(созданные другими обучающимися) тексты с целью совершенствования их содержания (проверка 
фактического материала, начальный логический анализ текста - целостность, связность, 
информативность). 

76.11.3.4. Функциональные разновидности языка. 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 
художественной литературы. 

76.11.3.5. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 
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Использовать знания по фонетике, графике, орфоэпии и орфографии в практике произношения и 
правописания слов. 

76.11.3.6. Лексикология. 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор 
синонимов и антонимов, определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Пользоваться лексическими словарями (толковым словарем, словарями синонимов, антонимов, 
омонимов). 

76.11.3.7. Состав слова и словообразование 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, словообразовательные и словообразовательные аффиксы), 
выделять основу слова. Определять способы словообразования (в рамках изученного). 

Осознавать особенности словообразования в чувашском языке по сравнению с русским. 

Проводить морфемный и словообразовательный анализ слов (в рамках изученного). 

76.11.3.8. Синтаксис. Пунктуация. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить пунктуационный 
анализ простых осложненных предложений (в рамках изученного), применять знания по синтаксису и 
пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать простые неосложненные предложения; простые предложения, осложненные 
обращением, распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 
вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 
грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространенные и 
нераспространенные), определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 
предложения. 

Соблюдать при письме пунктуационные нормы при выборе знаков препинания в предложениях с 
обращением, в предложениях с прямой речью. 

76.11.4. Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К концу обучения в 6 классе 
обучающийся научится: 

76.11.4.1. Общие сведения о языке. 

Характеризовать функции чувашского языка как государственного языка Чувашской Республики. 

Иметь представление о чувашском литературном языке. 

76.11.4.2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 предложений на основе 
жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы 
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(монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение), выступать с сообщением на 
лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объемом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 
научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 
различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 180 слов: устно и письменно 
формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно 
и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и 
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 
объем исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения - не менее 165 
слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 
этимологическим словарем, оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного чувашского литературного языка, в том 
числе во время списывания текста объемом 100 - 110 слов, словарного диктанта объемом 20 - 25 слов, 
диктанта на основе связного текста объемом 100 - 110 слов, составленного с учетом ранее изученных 
правил правописания, соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета. 

76.11.4.3. Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, с точки зрения его 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать 
особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности, 
действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных 
видов и в речевой практике, использовать знание основных признаков текста в практике создания 
собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 
микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание 
внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с использованием жизненного и 
читательского опыта, произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 и более 
предложений; сочинения объемом не менее 100 слов с учетом функциональной разновидности и жанра 
сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с 
целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную 
и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте, извлекать информацию из 
различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать 
ее в учебной деятельности. 
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Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание 
прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 
таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с использованием знаний норм современного чувашского 
литературного языка. 

76.11.4.4. Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи, перечислять 
требования к составлению словарной статьи и научного сообщения, анализировать тексты разных 
функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное 
сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике. 

76.11.4.5. Морфология. 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом 
значении слова, о системе частей речи в чувашском языке для решения практико-ориентированных 
учебных задач. 

Распознавать самостоятельные и служебные части речи. 

76.11.4.6. Имя существительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 
имени существительного, объяснять его роль в речи. 

Уметь склонять имена существительные. 

Характеризовать особенности словообразования имен существительных. 

Проводить морфологический анализ имен существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения и правописания имен существительных. 

76.11.4.7. Имя прилагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 
имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имен 
прилагательных. 

Характеризовать особенности словообразования имен прилагательных. 

Образовывать степени сравнения имен прилагательных. 

Проводить морфологический анализ имен прилагательных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения и правописания имен прилагательных. 

76.11.4.8. Имя числительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 
имени числительного, объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имен числительных. 

Склонять имена числительные. 

Проводить морфологический анализ имен числительных. 
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Соблюдать нормы словоизменения, произношения и правописания имен числительных. 

76.11.4.9. Местоимение. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 
местоимения, объяснять его роль в речи. 

Различать разряды местоимений, уметь склонять местоимения. 

Характеризовать особенности словообразования местоимений. 

Проводить морфологический анализ местоимений. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения и правописания местоимений. 

76.11.4.10. Подражательные слова. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 
подражательных слов, объяснять их роль в речи. 

Проводить морфологический анализ подражательных слов. 

Соблюдать нормы произношения и правописания подражательных слов. 

76.11.5. Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К концу обучения в 7 классе 
обучающийся научится: 

76.11.5.1. Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь языка, культуры 
и истории народа (приводить примеры). 

76.11.5.2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 7 предложений на основе 
наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 
литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), выступать с научным 
сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 
наблюдений объемом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог - запрос информации, диалог - сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объемом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 
(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объемом не менее 
230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них, подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной 
форме содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объем исходного 
текста должен составлять не менее 180 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 200 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 
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коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного чувашского литературного языка, в том 
числе во время списывания текста объемом 110 - 120 слов, словарного диктанта объемом 25 - 30 слов, 
диктанта на основе связного текста объемом 110 - 120 слов, составленного с учетом ранее изученных 
правил правописания, соблюдать при письме правила речевого этикета. 

76.11.5.3. Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его структуру, 
особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 
словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 
микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с использованием жизненного и 
читательского опыта, произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более 
предложений, сочинения объемом не менее 150 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, 
тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, 
выделять главную и второстепенную информацию в тексте, передавать содержание текста с изменением 
лица рассказчика, использовать способы информационной переработки текста, извлекать информацию из 
различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать 
ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 
таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, редактировать 
собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с использованием знаний норм 
современного чувашского литературного языка. 

76.11.5.4. Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные стили 
(научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), 
употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения 
текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять 
деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, 
функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике. 

76.11.5.5. Наречие. 
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Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение наречий, различать 
разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их 
синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения и правописания наречий. 

76.11.5.6. Глаголы. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 
глагола, объяснять его роль в речи. 

Характеризовать особенности словообразования глаголов. 

Определять наклонение и время глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить морфологический анализ глаголов. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения и правописания глаголов. 

76.11.5.7. Неспрягаемые формы глагола. 

Распознавать спрягаемые формы глагола. 

Сопоставлять неспрягаемые формы глаголов в чувашском и русском языках. 

76.11.5.8. Причастие. 

Характеризовать причастие как неспрягаемую форму глагола, определять признаки глагола и имени 
прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего, прошедшего и будущего времени, долженствования. 

Склонять причастия. 

Соблюдать нормы произношения и правописания причастий. 

Проводить морфологический анализ причастий. 

76.11.5.9. Деепричастие. 

Характеризовать деепричастие как неспрягаемую форму глагола, 

Соблюдать нормы произношения и правописания деепричастий. 

Проводить морфологический анализ деепричастий. 

76.11.5.10. Инфинитив. 

Характеризовать инфинитив как неспрягаемую форму глагола, 

Соблюдать нормы произношения и правописания инфинитивов. 

Проводить морфологический анализ инфинитивов. 

76.11.5.11. Служебные части речи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от самостоятельных 
частей речи. 
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76.11.5.12. Послелог. 

Характеризовать послелог как служебную часть речи. 

Употреблять послелоги в речи в соответствии с их значением. 

Проводить морфологический анализ послелогов. 

76.11.5.13. Союз. 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по значению, по 
строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов предложения 
и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями, 
соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях. 

Проводить морфологический анализ союзов. 

76.11.5.14. Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по значению, по 
составу, понимать интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать 
нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц. 

76.11.5.15. Междометие. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению, 
объяснять роль междометий в речи. 

Проводить морфологический анализ междометий. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

76.11.6. Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К концу обучения в 8 классе 
обучающийся научится: 

76.11.6.1. Общие сведения о языке. 

Иметь представление о чувашском языке как одном из тюркских языков. 

76.11.6.2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 8 предложений на основе 
жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной 
и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 
выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 
наблюдений (объем не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 
научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 
речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 
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Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 280 слов: 
подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 
прочитанных научноучебных, художественных, публицистических текстов различных 
функциональносмысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного текста должен 
составлять не менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 
коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного чувашского литературного языка, в том 
числе во время списывания текста объемом 120 - 140 слов, словарного диктанта объемом 30 - 35 слов, 
диктанта на основе связного текста объемом 120 - 140 слов, составленного с учетом ранее изученных 
правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвертого года обучения 
орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), понимать особенности 
использования мимики и жестов в разговорной речи, объяснять национальную обусловленность норм 
речевого этикета, соблюдать в устной речи и и при письме правила чувашского речевого этикета. 

76.11.6.3. Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной 
мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности, указывать способы 
и средства связи предложений в тексте, анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи, анализировать языковые средства выразительности в тексте 
(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных 
функциональных разновидностей языка и жанров, 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 
объемом 7 и более предложений, сочинения объемом не менее 200 слов с учетом стиля и жанра 
сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из различных источников, в 
том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее в учебной 
деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, 
схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью 
совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

76.11.6.4. Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 
автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад на 
научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 
связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 
характеристика), публицистических жанров, оформлять деловые бумаги. 
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Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 
коммуникативным замыслом. 

76.11.6.5. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетание и 
предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

76.11.6.6. Словосочетание. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, 
наречные; определять средства связи слов в словосочетании. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

76.11.6.7. Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и 
письменной речи, различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их 
интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных 
предложениях, использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, 
вопросно-ответную форму изложения. 

Различать средства выражения вопроса, строить вопросительные предложения. 

76.11.6.8. Главные и второстепенные члены предложения. 

Распознавать главные и второстепенные члены предложения. 

Различать виды второстепенных членов предложения. 

Распознавать предложения распространенные и нераспространенные. 

Разбирать предложение по членам. 

76.11.6.9. Односоставные и двусоставные предложения. 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства 
выражения главных членов; различать виды односоставных предложений, характеризовать 
грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений, выявлять 
синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности 
употребления односоставных предложений в речи. 

76.11.6.10. Предложения с однородными членами. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 
бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при 
однородных членах, понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных 
типов. 

Распознавать простые предложения, осложненные однородными членами, включая предложения с 
обобщающим словом при однородных членах. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами. 
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Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, нормы 
постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 

76.11.6.11. Предложения с обращениями. 

Распознавать простые предложения, осложненные обращением. 

Применять нормы построения предложений с обращениями. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с обращениями. 

76.11.6.12. Предложения с вводными словами и предложениями. 

Распознавать простые предложения, осложненные вводными словами и предложениями. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными словами и 
предложениями. 

76.11.6.13. Предложения с обособленными членами. 

Распознавать простые предложения, осложненные обособленными членами. 

Применять нормы построения предложений с обособленными членами. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с обособленными членами. 

76.11.6.14. Прямая и косвенная речь. 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной 
речью. 

Цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений без формальных 
показателей связи. 

76.11.7. Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К концу обучения в 9 классе 
обучающийся научится: 

76.11.7.1. Общие сведения о языке. 

Осознавать роль родного языка в жизни человека, государства, общества. 

Иметь представлять выдающихся чувашских лингвистов. 

76.11.7.2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 80 слов на основе наблюдений, 
личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: 
монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с 
научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мнениями, 
запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) 
темы (объем не менее 6 реплик). 
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Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 
научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 
речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 
коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного чувашского литературного языка, в том 
числе во время списывания текста объемом 140 - 160 слов, словарного диктанта объемом 35 - 40 слов, 
диктанта на основе связного текста объемом 140 - 160 слов, составленного с учетом ранее изученных 
правил правописания. 

76.11.7.3. Текст. 

Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать заголовок, отражающий 
тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты - описание, повествование, рассуждение-доказательство, 
оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать свое отношение к прочитанному или 
прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в 
том числе сочинения-миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6 - 7 
предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему, выразить главную, сочинения 
объемом не менее 250 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тексте, извлекать 
информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, 
и использовать ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержание 
прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание 
таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 
прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объем 
исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения - не менее 
300 слов). 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью 
совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ 
текста - целостность, связность, информативность). 

76.11.7.4. Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 
языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка художественной 
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литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 
художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания 
в пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых средств выразительности в 
текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 
разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к 
различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы 
составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и собственные речевые 
высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 
требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими 
функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, 
сравнение. 

76.11.7.5. Сложное предложение. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи. 

76.11.7.6. Сложные предложения без формальных показателей связи. 

Характеризовать смысловые отношения между частями сложного предложения без формальных 
показателей связи, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения сложного предложения без формальных 
показателей связи, особенности употребления сложных предложений без формальных показателей связи в 
речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений без формальных 
показателей связи в речи. 

Использовать сложные предложения без формальных показателей связи в речи, применять нормы 
постановки знаков препинания в сложных предложениях без формальных показателей связи. 

76.11.7.7. Сложносочиненное предложение. 

Характеризовать сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное и 
интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, интонационные 
особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочиненного предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочиненных предложений и простых 
предложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочиненных предложениях. 
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Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных предложений. 

76.11.7.8. Сложноподчиненное предложение. 

Распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и придаточную части 
предложения, средства связи частей сложноподчиненного предложения. 

Различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 
главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их 
строения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчиненных предложений и простых 
предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения, особенности 
употребления сложноподчиненных предложений в речи. 

Применять нормы построения сложноподчиненных предложений и постановки знаков препинания в 
них. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных предложений. 

76.11.7.9. Сложные предложения с разными видами связи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами связи. 
 

77. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Родной (чувашский) язык". 

77.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Родной (чувашский) язык" (предметная 
область "Родной язык и родная литература") (далее соответственно - программа по родному (чувашскому) 
языку, родной (чувашский) язык, чувашский язык) разработана для обучающихся, слабо владеющих и (или) 
не владеющих родным (чувашским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по родному (чувашскому) языку. 

77.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (чувашского) языка, место в 
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

77.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

77.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (чувашскому) языку включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 
образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 
 

77.5. Пояснительная записка. 

77.5.1. Программа по родному (чувашскому) языку разработана с целью оказания методической 
помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Содержание программы по родному (чувашскому) языку направлено на совершенствование 
приобретенных на уровне начального общего образования знаний, умений и навыков обучающихся. В 
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программе по родному (чувашскому) языку на уровне основного общего образования увеличивается объем 
используемых языковых и речевых средств, продолжается развитие коммуникативной компетенции 
обучающихся, возрастает степень их речевой самостоятельности и творческой активности. 

Изучение родного (чувашского) языка расширяет лингвистический кругозор обучающихся, развивает 
логическое мышление, способность анализировать, сравнивать, классифицировать языковые единицы, 
проводить выводы, обладает значительным воспитательным потенциалом: учит патриотизму, любви к 
родному краю, уважительному отношению к родным языку и культуре, толерантности к представителям 
других наций и их традициям. 

77.5.2. В содержании программы по родному (чувашскому) языку выделяются содержательные линии, 
организованные по лексико-тематическому принципу, которые ориентированы на развитие 
коммуникативных умений, изучение языковых единиц и формирование навыков оперирования ими, на 
совершенствование социокультурных знаний и умений. 

77.5.3. Изучение родного (чувашского) языка направлено на достижение следующих целей: 

совершенствование всех видов речевой деятельности, коммуникативных умений и культуры речи на 
родном (чувашском) языке; 

расширение знаний о специфике родного (чувашского) языка, основных языковых единицах в 
соответствии с разделами науки о языке; 

приобщение обучающихся к культуре, традициям чувашского народа в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения; 

развитие национального самосознания, формирование российской гражданской идентичности в 
поликультурном обществе. 

77.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (чувашского) языка, - 340 часов: в 
5 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе - 68 часов (2 часа в 
неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 
 

77.6. Содержание обучения в 5 классе. 

77.6.1. ''Пěлу  кунě  (День знаний). 

День Знаний. Школа. Класс. Распорядок дня в школе. Учебная деятельность. Язык как средство 
общения. Родной язык - основа существования народа. Значение изучения чувашского языка. Чувашский 
язык - государственный язык Чувашской Республики. 

77.6.2. Эпě  тата манăн çемье  (Я и моя семья). 

Знакомьтесь - это я. Знакомимся друг с другом. Мои родители. Братья и сестры. Дедушки и бабушки. 
Мои близкие родственники. 

Гласные и согласные звуки. 

Правильное произношение звуков [ă] , [ě] , "[у] , [ç] . 

Правописание букв Ă , ă , Ě , ě , "У , y&&, Ç , ç . 

Система гласных звуков чувашского языка. 

Закон сингармонизма. 

Классификация согласных звуков. 
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Сонорные и шумные согласные звуки. Согласные звуки [б], [г], [д], [ж], [з], [ф], [ц], [щ] в 
заимствованных из русского языка словах. Озвончение шумных согласных. Твердые и мягкие согласные. 

Слог и ударение. Ударение в чувашском языке. 

Местоимение. Личные местоимения 1 и 2 лица в единственном и множественном числах, их 
склонение. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). 

77.6.3. Шкул (Школа). 

Наш класс. Одноклассники. Родная школа. Распорядок дня в школе. Дни недели. 

Состав чувашского алфавита. 

Соотношение буквы и звука. 

Прописные и строчные буквы. 

Основные орфографические принципы в чувашском языке. 

Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Использование орфографических словарей и другой справочной литературы при развитии 
орфографической и пунктуационной компетентности обучающихся. 

Краткая и полная формы количественных числительных. Порядковые числительные. 

Начальная форма глагола ( çыр  - пиши, вула - читай, шутла - считай). 

77.6.4. Вăхăт. Кěрхи сăнсем  (Время. Осенние пейзажи). 

Времена года. Золотая осень. Поздняя осень. Осенний лес. Осенние работы. Погода осенью. 
Описание природы родного края. 

Озвончение шумных согласных. Удвоенные согласные: произношение и написание. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Употребление строчной и прописной букв. Правила переноса. 

Лексика чувашского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: архаизмы, историзмы и 
неологизмы. Устаревшие слова на тему "Природа". 

Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных. Имена прилагательные с аффиксом 
-хи. Правописание имен прилагательных. 

Простое предложение. Виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 
невосклицательные). 

Предложения с однородными членами. Предложения с однородными определениями. 

77.6.5. Апат-çимěç  (Продукты питания). 

Посуда. Молочные продукты. Овощи и фрукты. Домашняя еда. Чувашская национальная кухня. 
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Закон сингармонизма. Причины нарушения гармонии гласных в чувашском языке. 

Дефисное написание слов. Парные слова. 

Склонение имен существительных в форме принадлежности. 

Простое предложение. Предложения с однородными подлежащими и дополнениями. 

Речевой этикет чувашского языка. Этикетные ситуации приветствия, прощания, поздравления. 

Обращения в диалогах-побуждениях к действию. 

77.6.6. Çулталăк вăхăчě. Хěллехи  кунсем (Времена года. Зима). 

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. 

77.6.7. Пушă вăхăтра  (На досуге). 

Режим дня. Любимое занятие (хобби). Кружки и секции. Любимые книги. В театре и кино. 

Заимствованные слова. Ударение в заимствованных словах чувашского языка. 

Словосочетания. Сочетания имен числительных с именами существительными. 

Личные местоимения 3 лица в единственном и множественном числах, их склонение. 

Глагол. Настоящее время глагола. Спряжение глагола. Правописание глаголов в настоящем времени. 

Предложения с однородными обстоятельствами. Порядок слов в простом предложении. 

77.6.8. Уявсем (Праздники). 

День рождения. День защитника Отечества. Международный женский день. Чувашские народные 
праздники. Названия месяцев. 

Фонетико-графический анализ слов. 

Соотношение буквы и звука. 

Парные слова. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Диалектизмы. 

Фразеологизмы. 

Порядковые числительные в местном падеже. Правописание порядковых числительных. 
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Наречия времени. 

Именные словосочетания. 

77.6.9. Çулталăк вăхăчě. Çуркунне  (Времена года. Весна). 

Времена года. Весна. Весенние работы. Погода весны. Описание весенней природы родного края. 

Активная и пассивная лексика. 

Имя прилагательное. Правописание имен прилагательных в сравнительной степени. Сочетания имен 
существительных с прилагательными с аффиксом -хи. 

Прошедшее очевидное время глагола. 

Отрицательные предложения. 

Выражение вопроса в чувашском языке с помощью вопросительных слов. 

77.6.10. Чăваш  ен - ман Тăван çěршыв ! (Чувашия - моя Родина!). 

Чувашия - моя Родина! Родной край. Государственные символы Чувашской Республики. Столица 
Чувашской Республики. Выдающиеся люди Чувашии. 

Местоимения. Склонение личных местоимений. Указательные и возвратные местоимения, их 
правописание. 

Правописание топонимов и антропонимов. 
 

77.7. Содержание обучения в 6 классе. 

77.7.1. Тăван  шкул (Родная школа). 

День Знаний. Начало учебного года. Школьная жизнь. Новые учебные предметы. О летних каникулах. 
Значение изучения чувашского языка. 

77.7.2. Эпě  тата манăн çемье  (Я и моя семья). 

Наша счастливая семья. Семейные традиции. Праздники. Домашние дела. Помощь родителям. 

Правильное произношение звуков [ă] , [ě] , "[у] , [ç] . 

Закон сингармонизма. 

Озвончение шумных согласных. Твердые и мягкие согласные. 

Ударение в заимствованных словах. 

Имя прилагательное. Образование превосходной степени имен прилагательных путем полного и 

частичного удвоения основы: шурă-шурă , шап-шурă  (белый-пребелый). 

Полные количественные числительные. Возвратные местоимения. Вопросительные слова. 

Глагол. Времена глагола. Отрицательная форма глагола. 

77.7.3. Тус-юлташпа тантăшсем  (Друзья и ровесники). 

Мои друзья и ровесники. Взаимоотношения с друзьями. Совместные занятия. Письмо другу. 
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Неспрягаемые формы глагола. Деепричастие. 

Частица -ха. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Вводные слова. 

77.7.4. Этем тата çут çанталăк  (Человек и природа). 

Природа. Сезонные изменения в природе. Природные явления. Живая и неживая природа. 
Растительный мир Чувашии. Овощи и фрукты. Охрана природы: забота о чистоте окружающей среды и 
охрана природных богатств. 

Парные слова. Образование новых слов путем их парного сложения. 

Образование превосходной степени имен прилагательных с помощью усилительной частицы чи (чи 
хитре - самый красивый). 

Глаголы с аффиксами -т, -тар (-тер). Правописание глаголов с аффиксами -т, -тар (-тер). 

Подражательные слова. 

Частица та (те) и союз та (те). 

77.7.5. Пушă вăхăтра  (На досуге). 

Любимое занятие (хобби). В библиотеке. В парке, сквере. В кинотеатре. 

Заимствованные слова. Ударение в заимствованных словах чувашского языка. 

Главные и второстепенные члены предложения. Обстоятельства места. 

Предложения с однородными обстоятельствами. Знаки препинания при однородных членах. Порядок 
слов в простом предложении. 

77.7.6. Сывă пурнăç йěрки  (Здоровый образ жизни). 

Здоровый образ жизни. У врача. Органы и части тела человека. Забота о здоровье и его укрепление. 
Здоровое питание. Занятия спортом. 

Причастие настоящего и будущего времени. Причастие долженствования. Правописание причастий 
долженствования. 

77.7.7. Халăхсен  йăли-йěрки , культура çитěнěвěсем  (Традиции и культурные достижения). 

Традиции и обычаи чувашского народа: традиционные праздники, национальная кухня. Культурные 
достижения. Театры. Артисты чувашского театра. 

Имя существительное. Склонение. Местный падеж. Имена собственные. Составные имена 
числительные. 

Наречия места и времени. Союзы. 

77.7.8. Чăваш  ен - ман Тăван çěршыв ! (Чувашия - моя Родина!). 

Чувашия - моя Родина! Районы и города Чувашии. Выдающиеся люди Чувашии. 
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Местоимения. Закрепление изученного материала по теме "Указательные и возвратные 
местоимения". 

Правописание составных топонимов. 

Вводные слова. 

77.7.9. Раççей - Тăван çěршыв!! (Россия - моя Родина!). 

Россия - моя Родина! Народы России. Москва - столица нашей Родины. 

Закрепление пройденных грамматических тем. 
 

77.8. Содержание обучения в 7 классе. 

77.8.1. Тăван чěлхе  - анне чěлхе  (Родной язык - язык матери). 

Родная школа. Школьные предметы. Важность владения родным языком. Тюркские языки среди 
народов мира. 

Значение изучения чувашского языка. 

Имя существительное. Падежи. 

77.8.2. Эпě  тата манăн çемье  (Я и моя семья). 

Наша счастливая семья. Дружба между членами семьи. Любовь и уважение друг к другу. 
Взаимоотношения старших и младших в семье. 

Имя существительное. Падежи. Значение падежей. 

77.8.3. Çулталăк вăхăчěсем  (Времена года). 

Времена года. Сезонные изменения. Особенности природы в разное время года. Осень. Зима. Весна. 

Средства выразительности: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение. 

Сочетания имен существительных с прилагательными в сравнительной и превосходной степенях. 

Инфинитив. Конструкции с инфинитивом. 

Подражательные слова. 

Имя прилагательное в роли сказуемого. 

Второстепенные члены предложения. Обстоятельства образа действия. 

77.8.4. Пушă вăхăтра  (На досуге). 

Музыка. В музее. Поход в магазин. Любимое занятие (хобби) и моя будущая профессия. 

Имя числительное. Разряды числительных. Синтаксическая роль имен числительных. 

Будущее время глагола. Настоящее время глагола в значении будущего времени. 

Причастие будущего времени. 

Побудительные предложения. 
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77.8.5. Этем тата çут çанталăк  (Человек и природа). 

Человек и природа. Сезонные изменения в природе. Растительный и животный мир Чувашии. 
Экология: забота о чистоте окружающей природы и охрана природных богатств. Народные приметы. 

Парные слова и слова-повторы. 

Неспрягаемая форма глагола. Причастие долженствования. Конструкции с причастиями 
долженствования. 

Деепричастие с аффиксами -са (-се), -сан (-сен). 

Подражательные слова. Правописание подражательных слов. 

77.8.6. Чăваш  ен - çěр  пин тěрě çěршывě ! (Чувашия - край ста тысяч вышивок). 

Чувашия - край ста тысяч вышивок. Традиционные праздники чувашского народа. День города. 
Легенды и достопримечательности республики. 

Образование имен существительных с помощью аффиксов. 

Причастие. Самостоятельная форма причастий. 

Бессоюзные сложные предложения. 

77.8.7. Раççей - Тăван çěршыв! (Россия - моя Родина!). 

Россия - моя Родина! Города России. Легендарные личности - космонавты. Технический прогресс. 

Закрепление пройденных грамматических тем. 
 

77.9. Содержание обучения в 8 классе. 

77.9.1. Тăван  шкул (Родная школа). 

Родная школа. Учителя. Школьная жизнь. Знание - сила! 

Аффиксы формы принадлежности. Значение падежей. 

Спряжение глаголов в прошедшем многократном времени. 

77.9.2. Этем тата çут çанталăк  (Человек и природа). 

Человек и природа. Природные богатства. Леса и заповедники Чувашии. Экология: забота о чистоте 
окружающей природы и охрана природных богатств. Народные приметы. 

Наречия времени. 

Сочинительные и подчинительные союзы. 

Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. 

77.9.3. Чăваш халăх  йăли-йěрки  (Обычаи и традиции чувашского народа). 

Обычаи и традиции чувашского народа. Чувашский народный календарь. Чувашские легенды, 
народные песни. Календарные праздники чувашского народа. 

Глагол. Спряжение глаголов в прошедшем очевидном времени. Продуктивные аффиксы образования 
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производных глаголов. 

Образование деепричастной формы глаголов. 

Форма возможности и невозможности действия глагола. Правописание глаголов в форме 
возможности и невозможности действия. 

77.9.4. Чăвашран тухнă паллă çынсем  (Выдающиеся люди Чувашии). 

Выдающиеся люди Чувашии: В.И. Чапаев, Н.И. Ашмарин, А.Н. Крылов, П.Е. Егоров, Н.Д. Мордвинов. 

Разряды местоимений. Склонение определительных местоимений. Образование отрицательных и 
неопределенных местоимений. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными места и времени. 

77.9.5. Кăмăл-сипет урокěсем  (Мораль и этика в поведении человека). 

Культура межличностных отношений. Этикет. 

Спряжение глаголов в будущем времени. 

Предложения с вводными конструкциями. Предложения с распространенными обращениями. 

Предложения с междометиями. 

Сложносочиненные предложения с разделительными союзами. Способы передачи чужой речи. 
Предложения с прямой речью. 

77.9.6. Чăваш  ен. "Çулçуреве  тухар-и? (Путешествие по Чувашии). 

Путешествие по Чувашской Республике. Памятные места. 

Имя прилагательное. Закрепление темы "Степени сравнения имен прилагательных". Продуктивные 
аффиксы образования имен прилагательных. 

Форма лица количественных числительных. Склонение количественных числительных. 

Сложносочиненные предложения с противительными союзами. 

77.9.7. Тăнăç пурнăç пултăр çер çинче! (Пусть всегда будет мир!). 

Родина. Дружба народов. Защита Отечества. Герои Отечества и их подвиги. 

Закрепление пройденных грамматических тем. 
 

77.10. Содержание обучения в 9 классе. 

77.10.1. "Кěнеке - пěлу çăлкуçě  (Книга - источник знаний). 

Книга - источник знаний. "Один язык - один ум, два языка - два ума, три языка - три ума. Будьте 
умными" (И. Яковлев). 

77.10.2. Çут çанталăк - пурнăç никěсě  (Природа - основа жизни). 

Человек и природа. Растительный и животный мир республики. Реки и озера, поля и леса Чувашской 
Республики. Животные и растения, занесенные в Красную книгу. Забота о здоровье и его укреплении. 
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Повторение и закрепление правил ударения в собственно чувашских и заимствованных словах. 

Специфика чувашского сингармонизма. Причины нарушения гармонии гласных в чувашском языке. 

Нормы чувашского литературного языка. 

Фонетический анализ слов. 

77.10.3. Професси тěнчи  (Мир профессий). 

Профессии и специальности. Профессии родных и знакомых. Выбор профессии. Мастера 
прикладного искусства. Современные достижения науки и практики. 

Повторение и закрепление состава чувашского алфавита. 

Основные орфографические принципы в чувашском языке. 

Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Использование орфографических словарей и другой справочной литературы при развитии 
орфографической и пунктуационной компетентности обучающихся. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными условия и цели. 

77.10.4. Кăмăл-сипет урокěсем  (Мораль и этика в поведении человека). 

Культура межличностных отношений. Толерантность. Нравственные ценности разных народов. 
Духовно-нравственные ценности современного общества. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова (повторение). 

Синонимы, антонимы, омонимы. 

Исконно чувашские и заимствованные слова. Активная и пассивная лексика. Устаревшие слова и 
неологизмы. Диалектизмы. Профессионализмы. Жаргонизмы. Фразеологизмы. 

Использование толковых, фразеологических, переводных русско-чувашских и чувашско-русских 
словарей, словарей синонимов, антонимов и омонимов. 

77.10.5. Ěмěрсен  ытарайми ахахě  (Из глубины веков). 

Обычаи и традиции чувашского народа. Предметы прикладного искусства. Мужская и женская 
национальная одежда. Памятники истории. 

Повторение и закрепление раздела "Морфемика и словообразование". 

Корень и основа. 

Словообразующие и словоизменительные аффиксы. 

Основные способы образования слов в чувашском языке. Образование слов при помощи аффиксов. 

Однокоренные слова. Парные, повторяющиеся и сложные слова. 
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Основные различия в строении слов в чувашском и русском языках. 

Разбор слова по составу. 

77.10.6. Чăвашран тухнă паллă çынсем  (Выдающиеся люди Чувашии). 

Выдающиеся люди Чувашии: поэты и писатели, ученые-лингвисты, историки, художники, спортсмены. 

Повторение и закрепление раздела "Морфология". 

Классификация частей речи. Основные грамматические категории частей речи в чувашском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи, их семантические, морфологические и синтаксические 
особенности. 

77.10.7. Юратнă Чăваш çěршывě  (Любимый чувашский край). 

Чувашский язык - родной язык чувашского народа. Чувашия - мой любимый край. Население 
Чувашии. История и современность чувашского народа. Народы, проживающие в Чувашской Республике. 

Повторение и закрепление раздела "Синтаксис". 

Главное и зависимое слова в словосочетании. Классификация словосочетаний по характеру главного 
слова: глагольные, именные, наречные. Способы связи слов в словосочетании. Простые и сложные 
словосочетания. 

Грамматическая основа предложения. 

Двусоставные и односоставные предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Простое осложненное предложение. 

77.10.8. Раççей - Тăван çěршывăм!  (Россия - моя Родина!) 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации. Крупные города, 
достопримечательности страны. Россия - многонациональное государство. Дружба народов. Культура 
разных народов России. 

Понятие о сложном предложении, его отличие от простого предложения. 

Связь частей сложного предложения с помощью интонации. 

Способы связи частей сложного предложения с помощью союзов и союзных слов. 

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные 
предложения. Интонация в сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях. 

Стили речи (ознакомительно). 
 

77.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (чувашскому) языку на 
уровне основного общего образования. 

77.11.1. В результате изучения родного (чувашского) языка на уровне основного общего образования 
у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
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законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в 
литературных произведениях, написанных на родном (чувашском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на родном 
(чувашском) языке; 

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; 
волонтерство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, понимание роли родного (чувашского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию 
родного (чувашского) языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, 
ценностное отношение к родному (чувашскому) языку, к достижениям своего народа и своей Родины - 
России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным 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 свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом 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 
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и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 
языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 
произведений, написанных на родном (чувашском) языке, сформированность навыков рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 
организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, 
писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 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 неопределенности, открытость опыту и 
знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
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навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 
осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать свое 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 учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 
опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 
оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; быть 
готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

77.11.2. В результате изучения родного (чувашского) языка на уровне основного общего образования 
у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
умения совместной деятельности. 

77.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

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 учетом 
самостоятельно выделенных критериев. 

77.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием 
ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

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

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
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проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой; оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 
исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах. 

77.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 
и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой информации с целью решения 
учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учетом 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 надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

77.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 
общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 
письменных текстах на родном (чувашском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 
нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; 
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публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 
эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. 

77.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

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

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

77.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, 
принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее 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 приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом 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 свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

77.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 



Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370 
"Об утверждении федеральной образовательной программы основного 
общего ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.10.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1464 из 3676 

 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 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 учетом 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 отчета перед группой. 

77.11.3. Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К концу обучения в 5 классе 
обучающийся научится: 

воспринимать на слух аудиотексты, построенные на изученном материале, и полностью понимать их 
содержание; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при аудировании и чтении; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

употреблять формулы чувашского речевого этикета; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, 
повествование, рассуждение) с использованием текста; 

осознанно читать про себя, анализировать текст и находить в нем 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, орфоэпический, орфографический, 
синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов); 

соблюдать закон сингармонизма в речи; 

правильно произносить звуки [ă] , [ě] , "[у] , [ç] ; 

выделять слоги в слове, определять место постановки ударения в слове; 
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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 твердые согласные; 

различать изученные способы словообразования имен существительных, имен прилагательных и 
глаголов; 

определять грамматические признаки имен существительных; 

склонять имена существительные и правильно употреблять в речи их падежные формы; 

распознавать и употреблять в речи аффиксы принадлежности ( -ăм  (-ěм) , -у "(-у) , -ě  (-и) имен 

существительных; 

определять грамматические признаки имен 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 времен; 

использовать в речи синонимы, антонимы, определять омонимы чувашского языка, пользоваться 
словарями синонимов, антонимов и омонимов; 

различать функции знаков препинания в чувашском языке; 

употреблять в речи сложные слова; 

устно составлять 7 - 8 предложений на заданную тему. 

77.11.4. Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К концу обучения в 6 классе 
обучающийся научится: 

понимать коммуникативную цель говорящего; 

понимать основное содержание прослушанных и прочитанных несложных аутентичных текстов в 
рамках курса; 

сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, самостоятельно запрашивать 
информацию; 

переходить из позиции спрашивающего в позицию отвечающего и наоборот; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, 
повествование, рассуждение) с использованием ключевых слов, вопросов, плана; 

зрительно воспринимать текст, узнавать изученные слова и грамматические явления, понимать 
основное содержание текста; 
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писать на чувашском языке с учетом изученных правил, создавать небольшие тексты в соответствии с 
изученной темой; 

писать личное письмо с использованием образца, выражать пожелания; 

выявлять особенности словообразования различных частей речи; 

различать парные, повторяющиеся и сложные слова; 

отрабатывать изученные правила орфографии, в том числе правила переноса слов; 

выполнять морфемный и словообразовательный разбор слов; 

характеризовать морфологию как раздел лингвистики; 

различать имена существительные, указывать их грамматические признаки; 

склонять имена существительные; 

различать формы принадлежности имен существительных; 

образовывать имена существительные, применять правила написания существительных; 

характеризовать имя прилагательное как часть речи, объяснять его общее грамматическое значение; 

образовывать степени сравнения имен 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 имен числительных; 

определять общее грамматическое значение местоимений и особенности их употребления в речи; 

склонять местоимения по падежам; 

правильно писать местоимения; 

характеризовать времена глагола (настоящее, прошедшее, будущее); 

оформлять при письме и воспроизводить различные виды диалога. 

77.11.5. Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К концу обучения в 7 классе 
обучающийся научится: 

понимать содержание аутентичных текстов в рамках курса; 

извлекать необходимую информацию из разного рода сообщений; 

приглашать к действию, взаимодействию, соглашаться или не соглашаться на предложение 
собеседника, объяснять причину своего решения; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, 
повествование, рассуждение), с использованием вербальной ситуации или происходящего действия; 

читать с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) и с полным пониманием 
содержания (изучающее чтение); 

уместно употреблять в устной речи чувашские пословицы и поговорки о роли и значении родного 
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языка; 

описывать жизненный уклад, традиции, обычаи чувашского народа, употребляя изученную 
тематическую лексику; 

распознавать постоянные эпитеты, метафоры, сравнения и олицетворения; 

употреблять в высказываниях весь объем изученных частей речи; 

определять грамматические признаки глагола; 

характеризовать особенности временных форм глагола (настоящее, прошедшее, будущее времена); 

корректно употреблять отрицательную и вопросительную формы глагола; 

определять неспрягаемые формы глагола; 

характеризовать подражательные слова как особое явление чувашского языка; 

характеризовать служебные части речи (послелоги, союзы, частицы), определять их функции, 
находить в текстах, правильно употреблять в устной речи, правильно писать; 

различать виды монолога, самостоятельно моделировать различные типы монолога на заданные 
темы; 

составлять диалоги различных типов, используя заданные части речи, употребляя изученную лексику. 

77.11.6. Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К концу обучения в 8 классе 
обучающийся научится: 

прогнозировать содержание слушаемого текста по его началу; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с речевой ситуацией, 
выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (сомнение, восхищение, удивление, радость, 
огорчение); 

излагать свои мысли в устной и письменной формах, соблюдая нормы построения текста (логичность, 
последовательность, соответствие теме, связность); 

находить в текстах слова, отражающие национальную культуру, духовноэтические и эстетические 
представления чувашского народа; 

распознавать изученные части речи, определять их грамматические признаки, синтаксическую роль, 
склонять именные части речи; 

моделировать и употреблять в речи словосочетания с разными способами связи слов; 

устанавливать правильный порядок слов в предложении; 

характеризовать второстепенные члены предложения, их роль, типы по значению; 

различать односоставные и двусоставные предложения и их виды; 

различать сложносочиненные предложения и их виды, распознавать сложноподчиненные 
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; 
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выделять разновидности обособленных членов предложения, моделировать предложения с 
обособленными членами; 

составлять диалоги разного типа в парах и группах, оценивать диалоги других обучающихся. 

77.11.7. Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К концу обучения в 9 классе 
обучающийся научится: 

соблюдать в практике устного и письменного общения основные произносительные, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные нормы чувашского литературного языка; 

проводить фонетический, морфемный, морфологический анализ слов, синтаксический анализ 
словосочетаний и предложений; 

распознавать эпитеты, метафоры, сравнения и олицетворения, анализировать и характеризовать 
особенности их употребления в фольклорных текстах; 

моделировать монологи различных видов (повествование, описание, рассуждение), составлять 
различные диалоги (побуждение к действию, обмен мнениями, диалог этикетного характера, 
диалог-расспрос, комбинированный диалог); 

употреблять односоставные предложения, правильно интонировать их в устной речи и корректно 
расставлять в них знаки препинания при письме; 

использовать элементарные социолингвистические сведения о чувашском языке; 

объяснять взаимосвязь языка и национальной культуры, языки и истории народа, выделять черты 
национально-культурной специфики чувашского языка; 

находить среди лексических единиц чувашского языка культурно-маркированные, отражающие 
миропонимание чувашского народа, выделять в лексическом составе чувашского языка безэквивалентные 
слова; 

моделировать предложения с однородными членами; 

употреблять вводные слова и вставные конструкции, правильно оформлять их при письме; различать 
члены предложения, требующие обособления, и пунктуационно выделять их при письме; 

указывать особенности сложного предложения, классифицировать сложные предложения, описывать 
роль интонации в связи частей сложного предложения, различать способы связи частей сложного 
предложения; 

оформлять прямую речь при письме соответственно изученным правилам, переводить прямую речь в 
косвенную и косвенную речь - в прямую; 

правильно оформлять цитаты; 

создавать и презентовать монологи и диалоги разных видов на заданные темы; 

пользоваться лингвистическими словарями и справочной литературой; 

различать стили речи и создавать тексты различных стилей. 
 

78. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Государственный (чувашский) 
язык Чувашской Республики - Чувашии". 

78.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету Государственный (чувашский) язык 
Чувашской Республики - Чувашии" (предметная область "Родной язык и родная литература") (далее 
соответственно - программа по государственному (чувашскому) языку, государственный (чувашский) язык) 
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разработана для обучающихся, не владеющих чувашским языком, и включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по государственному (чувашскому) 
языку. 

78.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения государственного (чувашского) языка, 
место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 
результатов. 

78.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

78.4. Планируемые результаты освоения программы по государственному (чувашскому) языку 
включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 
образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 
 

78.5. Пояснительная записка. 

78.5.1. Программа по государственному (чувашскому) языку разработана с целью оказания 
методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Содержание программы по государственному (чувашскому) языку направлено на совершенствование 
приобретенных на уровне начального общего образования знаний, умений и навыков обучающихся. В 
программе по государственному (чувашскому) языку на уровне основного общего образования 
увеличивается объем используемых языковых и речевых средств, продолжается развитие 
коммуникативной компетенции обучающихся, возрастает степень их речевой самостоятельности и 
творческой активности. 

Изучение государственного (чувашского) языка расширяет лингвистический кругозор обучающихся, 
развивает логическое мышление, способность анализировать, сравнивать, классифицировать языковые 
единицы, проводить выводы, обладает значительным воспитательным потенциалом: учит патриотизму, 
любви к родному краю, уважительному отношению к родным языку и культуре, толерантности к 
представителям других наций и их традициям. 

78.5.2. В содержании программы по государственному (чувашскому) языку выделяются 
содержательные линии, организованные по лексико-тематическому принципу, которые ориентированы на 
развитие коммуникативных умений, изучение языковых единиц и формирование навыков оперирования 
ими, на совершенствование социокультурных знаний и умений. Изучение государственного (чувашского) 
языка в органической связи с другими учебными предметами способствует развитию мышления, 
интеллектуальных и творческих способностей, самореализации обучающихся. 

78.5.3. Изучение государственного (чувашского) языка направлено на достижение следующих целей: 

развитие у обучающихся коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности: 
говорении, аудировании, чтении, письме; 

овладение языковыми средствами (фонетическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 
с темами, сферами и ситуациями общения; 

обеспечение формирования российской гражданской идентичности обучающихся, сохранения и 
развития языкового наследия многонационального народа Российской Федерации; 

освоение духовных ценностей и культуры многонационального народа Российской Федерации; 

приобщение к культурному наследию чувашского народа, формирование умения представлять 
республику, ее культуру в условиях межкультурного общения. 

78.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения государственного (чувашского) языка, - 
340 часов: в 5 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе - 68 
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часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 
 

78.6. Содержание обучения в 5 классе. 

78.6.1. Чувашская Республика - моя малая родина. 

Географическое положение, административное деление, столица Чувашской Республики. 

78.6.2. Родная страна. 

Москва - столица Российской Федерации. Достопримечательности России. 

78.6.3. Семья. Родной очаг. 

Семья. Моя биография. Биография членов моей семьи, внешность, черты характера, увлечения. Мой 
дом. 

78.6.4. Спортивная Чувашия. 

Спорт. Мое отношение к спорту. Мой любимый вид спорта. 

78.6.5. Доброжелательность - национальная черта чувашского народа. 

Имя, возраст, внешность и черты характера друзей. Пословицы и поговорки чувашского народа о 
дружбе. 

78.6.6. Духовная культура чувашского народа. 

Чтение. Роль книги в жизни человека. Любимые писатели и поэты. Любимые литературные герои. 

78.6.7. Школьное образование. 

Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Занятия после школы. Каникулы в 
различное время года. 

78.6.8. Человек и природа. Времена года. 

Родной край. Животные. Птицы. Времена года. 

78.6.9. Страны и народы мира. 

Географическое положение, климат, население, города, достопримечательности разных стран. 
 

78.7. Содержание обучения в 6 классе. 

78.7.1. Чувашская Республика - моя малая родина. 

Государственные символы. Чувашский язык как государственный язык Чувашской Республики. 
Родной город. Родное село. 

78.7.2. Родная страна. 

Государственные символы Российской Федерации. Русский язык как государственный язык и 
средство межнационального общения народов Российской Федерации. Достопримечательности России. 

78.7.3. Семья. Родной очаг. 

Семья. Родной очаг. Родственники. Межличностные взаимоотношения в семье. Связь поколений. 

78.7.4. Спортивная Чувашия. 
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Спорт. Мое отношение к спорту. Режим труда и отдыха. Забота о здоровье. 

78.7.5. Доброжелательность - национальная черта чувашского народа. 

Успехи обучающихся в учебе, спорте, других сферах деятельности. Совместные занятия. 
Взаимопомощь. Пословицы и поговорки чувашского народа о дружбе. 

78.7.6. Духовная культура чувашского народа. 

Кино, театр. Любимые артисты и актеры. Любимые фильмы, спектакли, передачи. 

78.7.7. Школьное образование. 

Организация учебного процесса. Мое расписание уроков. Занятия после школы. Каникулы в 
различное время года. 

78.7.8. Человек и природа. Времена года. 

Родной край. В лесу. В деревне. Времена года. 

78.7.9. Страны и народы мира. 

Обычаи и традиции разных народов. 
 

78.8. Содержание обучения в 7 классе. 

78.8.1. Чувашская Республика - моя малая родина. 

Родной город. Родное село. День республики (города, села). Любовь к родному краю. 

78.8.2. Родная страна. 

Государственные праздники России. Служение Отечеству. Защитники Отечества. День Великой 
Победы. 

78.8.3. Семья. Родной очаг. 

Семья. Родной очаг. Радушие и гостеприимство. Забота о родителях. 

78.8.4. Спортивная Чувашия. 

Спорт. Мое отношение к спорту. Летние и зимние виды спорта. 

78.8.5. Доброжелательность - национальная черта чувашского народа. 

Совместные занятия с друзьями. Взаимопомощь. Пословицы и поговорки чувашского народа о 
дружбе. 

78.8.6. Духовная культура чувашского народа. 

Музыка в нашей жизни. Чувашские композиторы, певцы. Чувашские народные песни. 

78.8.7. Школьное образование. 

Школа. Классная комната. Мои любимые учителя. В школьной библиотеке. Каникулы в различное 
время года. 

78.8.8. Человек и природа. Времена года. 

Родной край. Родник. Времена года. 
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78.8.9. Страны и народы мира. 

Государственные праздники России. Достопримечательности разных стран. 
 

78.9. Содержание обучения в 8 классе. 

78.9.1. Чувашская Республика - моя малая родина. 

Чувашская Республика. Достопримечательности Чувашии. Известные люди чувашского края. 

78.9.2. Родная страна. 

Исторические события в жизни России. Защитники Отечества. Великая Отечественная война. 
Великая Победа. Светлая память. Бессмертный полк. 

78.9.3. Семья. Родной очаг. 

Самый дорогой человек. Семейные праздники. День рождения. 

78.9.4. Спортивная Чувашия. 

Олимпийские игры. Мой любимый вид спорта. 

78.9.5. Доброжелательность - национальная черта чувашского народа. 

Успехи обучающихся в учебе, спорте, других сферах деятельности. Пословицы и поговорки 
чувашского народа о дружбе. 

78.9.6. Духовная культура чувашского народа. 

Этнографические, художественные и национальные музеи Чувашии, парки и досуговые центры 
городов Чувашской Республики. 

78.9.7. Школьное образование. 

Распорядок дня. Школа. Учебные предметы. Каникулы в различное время года. 

78.9.8. Человек и природа. Времена года. 

Родной край. Времена года. Чудеса природы. 

78.9.9. Страны и народы мира. 

Развитие театра, кино, спорта в разных странах. 
 

78.10. Содержание обучения в 9 классе. 

78.10.1. Чувашская Республика - моя малая родина. 

Население Чувашии. Историческое прошлое чувашского народа. Известные люди чувашского края. 

78.10.2. Родная страна. 

Многонациональный состав населения России. Регионы, города Российской Федерации. 

78.10.3. Семья. Родной очаг. 

Семейные традиции и праздники. Отечественные праздники. Забота о родителях. 

78.10.4. Спортивная Чувашия. 
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Спорт в Чувашии, России. Известные спортсмены Чувашии. 

78.10.5. Доброжелательность - национальная черта чувашского народа. 

Переписка со сверстниками и друзьями. 

78.10.6. Духовная культура чувашского народа. 

Традиции и фольклор. Чувашские национальные праздники. 

78.10.7. Школьное образование. 

Организация учебного процесса. Получение дополнительного образования. 

78.10.8. Человек и природа. Времена года. 

Родной край. Защита природных богатств. 

78.10.9. Страны и народы мира. 

Литература и искусство разных народов. 
 

78.11. Планируемые результаты освоения программы по государственному (чувашскому) 
языку на уровне основного общего образования. 

78.11.1. В результате изучения государственного (чувашского) языка на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

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, отраженными в 
литературных произведениях, написанных на государственном (чувашском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

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

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

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, понимание роли государственного (чувашского) языка в жизни народа, ценностное отношение к 
государственному (чувашскому) языку, к достижениям своего народа и своей Родины - России, к науке, 
искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным 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 свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 
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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 свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 
языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 
произведений, написанных на чувашском языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего 
права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 
организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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 учетом личных и общественных интересов 
и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 
и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 
проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности; 
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8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской культурой, 
навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

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

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 
людьми из другой культурной среды; 

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

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 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 свое 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 учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 
опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 
оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; быть 
готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

78.11.2. В результате изучения государственного (чувашского) языка на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
умения совместной деятельности. 

78.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 
процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 
существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 
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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 учетом 
самостоятельно выделенных критериев. 

78.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием 
ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

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

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

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 проведенного наблюдения, 
исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах. 

78.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 
и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой информации с целью решения 
учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учетом 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 надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
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самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

78.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 
общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 
письменных текстах на государственном (чувашском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 
нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 
эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. 

78.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

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

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

78.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, 
принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее 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 приобретенному речевому опыту и 
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корректировать собственную речь с учетом 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 свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

78.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 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 учетом 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 отчета перед группой. 

78.11.3. Предметные результаты изучения государственного (чувашского) языка. К концу обучения в 5 
классе обучающийся научится: 

владеть различными видами диалога (этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог - побуждение к 
действию, диалог - обмен мнениями, комбинированный диалог); 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников на чувашском языке; 

соблюдать основные правила чтения; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения в стихотворной форме; 

владеть правилами орфографии при написании часто употребляемых слов; 

воспроизводить графически корректно все буквы чувашского алфавита; 
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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. 

78.11.4. Предметные результаты изучения государственного (чувашского) языка. К концу обучения в 6 
классе обучающийся научится: 

составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой (о себе, семье, 
друзьях, школе, родном городе, Чувашской Республике, России и другом); 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио- и видеотекстов; 

читать и понимать основное содержание несложных текстов, содержащих некоторое количество 
неизученного языкового материала; 

письменно выполнять языковые (фонетические, лексические и грамматические) упражнения; 

применять на практике основные правила чтения, орфографии и пунктуации; 

выделять в словах основу, корень и аффиксы; 

различать грамматические формы одного и того же слова; 

правильно использовать в речи слова, употребляемые в значении нескольких частей речи; 

узнавать парные слова и использовать их в качестве обобщающих слов. 

78.11.5. Предметные результаты изучения государственного (чувашского) языка. К концу обучения в 7 
классе обучающийся научится: 

брать и давать интервью на чувашском языке; 

воспринимать на слух и выборочно понимать с использованием языковой догадки, контекста краткие 
несложные аудио- и видеотексты, выделяя нужную информацию; 

читать и находить нужную (интересующую) информацию в несложных текстах; 

воспроизводить графически правильно слова, воспринимаемые на слух; 

уточнять написание слова по орфографическому словарю. 

78.11.6. Предметные результаты изучения государственного (чувашского) языка. К концу обучения в 8 
классе обучающийся научится: 

самостоятельно составлять тексты в разных стилях; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 
небольшое количество незнакомых слов; 

читать несложные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя языковую 
догадку, выборочный перевод, словарь; 

делать краткие выписки из текста для использования их в собственных высказываниях; 

составлять собственные тексты, пользуясь материалом урока, образцом, ключевыми словами, 
вопросами или планом; 
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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 учетом сферы употребления и стиля. 

78.11.7. Предметные результаты изучения государственного (чувашского) языка. К концу обучения в 9 
классе обучающийся научится: 

кратко высказываться в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы на чувашском языке; 

игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 
воспринимаемого на слух текста; 

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

читать и полностью понимать содержание прочитанных текстов; 

выражать свое мнение о прочитанном; 

составлять план устного или письменного сообщения на чувашском 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, вводными 
словами; 

широко использовать в речи простые и сложные предложения, предложения с прямой и косвенной 
речью. 
 

79. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Родной (эвенкийский) язык". 

79.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Родной (эвенкийский) язык" 
(предметная область "Родной язык и родная литература") (далее соответственно - программа по родному 
(эвенкийскому) языку, родной (эвенкийский) язык, эвенкийский язык) разработана для обучающихся, 
владеющих и (или) слабо владеющих родным (эвенкийским) языком, и включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному (эвенкийскому) языку. 

79.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (эвенкийского) языка, место в 
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

79.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

79.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (эвенкийскому) языку включают 
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личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 
образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 
 

79.5. Пояснительная записка. 

79.5.1. Программа по родному (эвенкийскому) языку разработана с целью оказания методической 
помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

79.5.2. Программа по родному (эвенкийскому) языку способствует формированию билингвальных 
способностей обучающихся на уровне основного общего образования и возможности использования своих 
лингвистических и этнокультуроведческих знаний в пределах освоенных компетенций. 

79.5.3. Освоение родного (эвенкийского) языка предусматривает формирование 
этнокультуроведческих знаний через обогащение словарного запаса обучающихся. Литературный 
эвенкийский язык как язык устной и письменной речи позволяет эвенкам общаться друг с другом, он 
объединяет в себе черты трех наречий эвенкийского языка - восточного, северного и южного. 

79.5.4. Программа по родному (эвенкийскому) языку позволяет обучающимся углублять и расширять 
свои лингвистические знания как коллективно, так и индивидуально, правильно использовать средства 
языка в зависимости от учебной и внеучебной ситуации. 

79.5.5. В содержании программы по родному (эвенкийскому) языку выделяются следующие 
содержательные линии: основные сведения о языке, язык и этнокультура, систематический курс, культура 
речи, речевая деятельность и текст. 

79.5.6. Изучение родного (эвенкийского) языка направлено на достижение следующих целей: 

знание особенностей и признаков языковых единиц, общеупотребительности, 
общераспространенности и частотности их при использовании в речи; 

выявление общего и специфического в языке разных локальных групп эвенкийского народа; 

корректное и правильное использование лингвистических средств в определенной речевой ситуации 
в соответствии с требованиями культуры устной и письменной речи; 

формирование гражданской позиции в отношении родного языка через усиление чувства этничности, 
гражданственности и единства со своим народом и страной; 

совершенствование билингвальных способностей обучающихся с целью адаптации в полиэтничном 
мире. 

79.5.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (эвенкийского) языка, - 340 часов: 
в 5 классе - 68 часов (2 час в неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе - 68 часов (2 часа 
в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 
 

79.6. Содержание обучения в 5 классе. 

79.6.1. Сведения о языке. Язык и этнокультура. 

Понятия "язык", "речь", "этноним". 

Понятия "родной язык" и "неродной язык". 

Имя народа. Имя народов-соседей. Эвенкийский язык как язык моего народа. 

Предлагаемая тематика по этнокультуре. 

Дом моих предков - чум. Обустройство чума. Хозяйственные постройки. Обязанности членов семьи и 
рода в кочевой жизни эвенков. Эвенкийский календарь в сопоставлении с григорианским календарем. 
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79.6.2. Систематический курс 

79.6.2.1. Фонетика, графика, орфоэпия. 

Звуковая система эвенкийского и русского языка в сопоставлении. Гласные фонемы (звук) парные по 

краткости и долготе, произношение и графическое оформление. Непарная долгая фонема  ē , 

произношение и графическое оформление. Согласные фонемы (звуки), произношение и графическое 
оформление. Специфические согласные фонемы, отличные от русских фонем: фонема [h], произношение и 

графическое оформление; фонема [д], вариант , произношение и графическое оформление; фонема [г], 

вариант  γ , произношение и графическое оформление; фонема , произношение и графическое 

оформление; фонема [в], варианты [w], [ф], произношение и графическое оформление. Фонетический 
разбор слова. Закон гармонии гласных. Произношение гласных и соблюдение правил написания гласных в 
суффиксах слов в соответствии с гармонией гласных. 

Изменение согласных в потоке речи. 

Алфавит эвенкийского языка в сопоставлении с русским алфавитом. Небуквенные графические 
средства. Буквы ь и ъ. Строчные и заглавные буквы. 

79.6.2.2. Лексика и фразеология. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Слово, его лексическое и грамматическое 
значение. Определение значения слова по тексту и словарю. Однозначные и многозначные слова. 

Подбор слов по тематическому принципу в пределах изучаемой этнокультуроведческой темы. 

Речевая тематика повседневной жизни. 

Я как человек (пол, возраст, внешний вид, характер, здоровье). Я и моя семья. Я ученик. Школа и мои 
одноклассники. Окружающий мир моей малой родины. Времена года. 

79.6.2.3. Морфемика. Словообразование. 

Состав слова: корень, суффикс. Основа слова. Однокоренные слова. 

Непроизводные и производные слова. Сопоставление морфемного состава слова в эвенкийском и 
русском языках. Словообразующие и формообразующие суффиксы. Морфемный и словообразовательный 
анализ имени существительного. 

79.6.2.4. Морфология. Орфография. 

Знаменательные и служебные слова. Их роль в предложении. Имя существительное как часть речи. 
Категория падежа. Простое склонение имен существительных в именительном падеже, винительном 
падеже, дательном падеже, направительном падеже, местном падеже, отложительном падеже, совместном 
падеже. Суффиксы субъективной оценки уменьшительно-ласкательные; увеличения. 

Правописание собственных имен существительных. Правописание гласных в суффиксах имен 
существительных. Правописание согласных имен существительных. 

79.6.2.5. Синтаксис. Пунктуация. 

Порядок слов в предложении. Предложения по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные, вокативные (обращение), и восклицательные предложения. 

Знаки препинания в предложениях по цели высказывания. 

79.6.3. Культура речи. 
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Построение оправданного и грамматически оформленного текста устной и письменной речи с учетом 
норм эвенкийского литературного языка и речевого этикета в пределах учебной программы. 

79.6.4. Речевая деятельность и текст. 

Чтение и аудирование (слушание) текстов, как фольклорных, так и учебно-научных, художественных, 
в рамках заданной тематики по этнокультуре. Построение диалога-расспроса в устной речи, написание 
текстов монологов повествовательного характера (изложение, сочинение) с целью углубления и 
расширения навыков работы с подборкой материалов, их систематизации и построения связных текстов с 
правильным подбором слов, словосочетаний. 
 

79.7. Содержание обучения в 6 классе. 

79.7.1. Сведения о языке. Язык и этнокультура. 

Язык как диалог поколений. Понятия "говор", "диалект", "язык". Понятия "диалектный язык" и 
"литературный язык". Понятие "род", "родословная", родовые названия эвенков. 

Предлагаемая этнокультуроведческая тематика. 

Места кочевий моих предков: топонимика, топонимическая предания. Убранство дома и утварь: 
занятие женщины в быту, народная кухня; занятия мужчин на охоте, средства передвижения, орудия лова, 
временные жилища на стоянках. 

79.7.2. Систематический курс. 

79.7.2.1. Лексика и фразеология. 

Понятие "многозначность" и "омонимия". Антонимы и синонимы. Диалектные слова. Устаревшие 
слова. Неологизмы. 

Подбор слов по тематическому принципу по изучаемой этнокультуроведческой тематике. 

Речевая тематика повседневной жизни. 

Я гражданин России. Моя Родина - Россия. Столица России - Москва. Мой регион и столица региона. 
Важные для страны и региона календарные даты. Окружающий мир моего региона. 

79.7.2.2. Морфемика. Словообразование. 

Морфемная структура имени существительного в эвенкийском и русском языках. Формообразующие 
суффиксы имен существительных: числа, падежа и притяжания. Формообразующие суффиксы притяжания: 
лично-притяжательные суффиксы и возвратно-притяжательные суффиксы. Морфемный анализ имен 
существительных. 

Словообразование имен существительных. Словообразующие суффиксы имен существительных. 
Продуктивные словообразовательные модели с суффиксами: -мни; -лан; -вун; -кит; -кса (э, о). 
Словообразовательный анализ имен существительных. 

Словообразование имен прилагательных с помощью суффиксов -ма (э, о); -рин; -ды. 
Формообразующие суффиксы сравнительной степени -тмар (э, о), -дымар (э, о). Формообразующие 
суффиксы превосходной степени: -тку; -дыгу. Словообразовательный анализ имен прилагательных. 

Словообразующие суффиксы порядковых числительных. 

79.7.2.3. Морфология. Орфография. 

Имя существительное. Склонение имен существительных в направительно-местном падеже, 
направительно-продольном падеже, отложительном падеже, творительном падеже, исходном падеже. 
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Категория притяжания. Простое и притяжательное склонение имен существительных. Морфологический 
разбор имен существительных. 

Имя отрицания ачин. 

Имена прилагательные: качественные и относительные. Степени сравнения имен прилагательных. 

Имена числительные: количественные и порядковые. Количественные числительные: простые, 
сложные, собирательные, дробные. 

Местоимения: личные, указательные и вопросительные местоимения, притяжательные, 
неопределенные, определительные и отрицательные, их признаки и использование в речи. 

Личные местоимения единственного числа: би (я),  он (она). Исключающая и включающая 
форма формы 1 лица множественного числа: бу и мит (мы). Особенности склонения личных местоимений. 
Лично-притяжательные местоимения. 

Возвратные местоимения ,  (кто?): мэнми (себя) (одного), мэрвэр (себя) (многих). 
Возвратно-притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения: эр (это), эрил (эти), тар (тот), тарил (те). Неопределенные местоимения 

,  (кто-то), экун-мал, экур-вал (что-то). Отрицательные местоимения ,  (никто), 
экун-дэ, экур-дэ (никто, ничто). Морфологический разбор местоимений. 

Правописание гласных букв в суффиксах имен существительных. Правописание согласных букв в 
суффиксах имен существительных, имен прилагательных. Правописание числительных. Правописание 
местоимений. 

79.7.2.4. Синтаксис. Пунктуация. 

Предложение нераспространенное с главными членами предложения - подлежащим и сказуемым. 
Предложения с второстепенными членами предложения - дополнением, определением, обстоятельством. 

79.7.3. Культура речи. 

Построение и грамматически оформленного текста устной и письменной речи с учетом норм 
эвенкийского литературного языка и речевого этикета в пределах учебной программы. 

79.7.4. Речевая деятельность и текст. 

Чтение и аудирование (слушание) текстов, как фольклорных, так учебно-научных и художественных, в 
рамках заданной тематики по этнокультуре. Построение диалога - побуждения к действию в устной речи, 
написание текстов монологов описательного характера (изложение, сочинение) с целью углубления и 
расширения навыков работы с подборкой материалов, их систематизации и построения связных текстов с 
правильным подбором слов, словосочетаний. 
 

79.8. Содержание обучения в 7 классе. 

79.8.1. Сведения о языке. Язык и этнокультура. 

Язык как государственный язык. Язык как язык межнационального общения. Литературный 
эвенкийский язык. Многообразие языков народов России как достояние страны. Народы - соседи и их язык. 

Предлагаемая тематика по этнокультуре. 

Традиционное природопользование местности, места кочевий семейно-родовых общин, их трудовая 
деятельность. Родовая структура эвенков. Хозяйственно-годовой цикл жизни эвенков и календарь эвенков 
(с учетом региональных природно-климатических особенностей). 
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79.8.2. Систематический курс. 

79.8.2.1. Лексика и фразеология. 

Синонимы, синонимический ряд. Заимствованные слова. Заимствования и диалектизмы, их роль в 
расширении синонимического ряда. 

Подбор слов по тематическому принципу по изучаемой этнокультуроведческой тематике, их 
группировка. 

Речевая тематика повседневной жизни. 

Моя семья и обязанности членов семьи. Занятия членов семьи. Отдых с семьей: знакомство с 
природными достопримечательностями малой родины и страны, жителями региона и страны. 

79.8.2.2. Морфемика. Словообразование. 

Словообразование глаголов. Формообразующие и словообразующие суффиксы глаголов. 
Словообразовательный анализ глаголов. 

79.8.2.3. Морфология. Орфография. 

Глагол. Понятие о глаголе как части речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Глагольные 
основы, выступающие в роли неопределенной формы, с суффиксом -ми. Грамматические категории вида, 
наклонения, времени, лица и числа. 

Виды глагола. Несовершенный и совершенный вид: формообразовательный суффикс 

несовершенного вида -дя (-де, -де). Вид обычного действия, формообразующий суффикс  (э, о). 
Начинательный вид, формообразующий суффикс -л. Вид быстроты действия, формообразующий суффикс 
-малчи (э, о). Вид многократного действия, формообразующий суффикс -кта (-о, э). 

Наклонение: изъявительное, повелительное, сослагательное. Изъявительное наклонение: настоящее, 
1 прошедшее, 2 прошедшее, прошедше-многократное, будущее. Настоящее время. Формообразующие 
суффиксы настоящего времени: -дяра, -дерэ, -деро. Спряжение глагола в настоящем времени. Прошедшее 
время: 1 прошедшее время, суффикс -ра (э, о); 2 прошедшее время, суффикс -ча (э, о); 3 прошедшее, или 

прошедше-многократное время, суффикс . Спряжение глагола в прошедшем времени. Будущее 

время: 1 будущее время, суффиксы -дя (е, е); 2 будущее время, суффикс  (е, е),  (о, э), 3 
будущее время, суффикс -делим. Спряжение глагола в будущем времени. 

Повелительное наклонение. 1 повелительное наклонение, суффиксы 1 лица -кта (э, о), -гат (о, э); 
суффиксы 2 лица -кал (о, э), -каллу (о, э), суффикс 3 лица -гин. Сослагательное наклонение. 
Формообразовательный суффикс -мча. Наклонение вероятности: эми, албами, бами. Образование 
отрицательных форм глагола. 

Отрицательные вспомогательные глаголы. Образование отрицательных форм глагола. 
Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

79.8.2.4. Синтаксис. Пунктуация. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с прямой речью и диалогически 
неполные предложения. 

79.8.3. Культура речи. 

Построение оправданного и грамматически оформленного текста устной и письменной речи с учетом 
норм эвенкийского литературного языка и речевого этикета в пределах учебной программы. 
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79.8.4. Речевая деятельность и текст. 

Чтение и аудирование (слушание) текстов, как фольклорных, так и учебно-научных, художественных, 
в рамках заданной тематики по этнокультуре. Построение диалога - обмена информацией в устной речи, 
написание текстов монологов повествовательно-описательного характера (изложение, сочинение) с целью 
углубления и расширения навыков работы с подборкой материалов, их систематизации и построения 
связных текстов с правильным подбором слов, словосочетаний. 
 

79.9. Содержание обучения в 8 классе. 

79.9.1. Сведения о языке. Язык и этнокультура. 

Язык фольклорных текстов в формировании читательской грамотности. 

Предлагаемая тематика по этнокультуре: Женщина как хранительница очага и мастерица. Женские 
обязанности в семье. Народные ремесла: обработка меха и кожи. Традиционная мужская и женская 
одежда: повседневная, праздничная. 

79.9.2. Систематический курс. 

79.9.2.1. Лексика и фразеология. 

Фразеологизмы как устойчивые словосочетания, их особенности. Использование их в качестве 
изобразительно-выразительных средств языка. 

Подбор слов по тематическому принципу по изучаемой этнокультуроведческой тематике, их 
группировка. 

Речевая тематика повседневной жизни. 

Мой мир - школа. Учитель - наставник. Мои знакомства со своей страной: города Герои России. Мои 
именитые сородичи - сонинги, участники Великой Отечественной войны, ветераны тыла. 

79.9.2.2. Морфемика. Словообразование. 

Словообразование причастий. Формообразующие суффиксы причастий. Словообразовательный 
анализ причастия. 

79.9.2.3. Морфология. Орфография. 

Причастие. Значение и грамматические признаки причастия. Синтаксическая роль причастия в 
предложении. Причастие длящегося действия, или неоконченного действия, суффикс -ри; причастие 
законченного действия, суффикс -ча (о, э): эмэчэ, причастие обычного действия, суффикс -вки, причастие 

возможного действия, суффикс  (е, е): . 

Деепричастие. Значение и грамматические признаки причастия. Роль деепричастия в предложении. 
Деепричастия личные (простые) и безличные. 

Личные деепричастия. Деепричастие условно-временное. Деепричастие ограничительное. 
Деепричастие цели. Деепричастие предела. Деепричастие параллельного действия. Деепричастие 
предшествующего действия. Деепричастие последующего действия. Безличные деепричастия. 
Деепричастие одновременного действия. Деепричастие разновременного действия. Деепричастие 
условного действия. Деепричастие последовательного действия. Деепричастие попутного действия. 

Наречие. Значение наречия и их разряды. Синтаксическая роль. Качественные наречия. Наречия 
степени, Наречия места. Наречия времени. 

79.9.2.4. Синтаксис. Пунктуация. 
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Словосочетание. Сочинительная связь слов. Подчинительная связь слов: согласование, управление, 
примыкание и отражение. 

Предложения с однородными членами предложения. Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами предложения. 

79.9.3. Культура речи. 

Построение оправданного и грамматически оформленного текста устной и письменной речи с учетом 
норм эвенкийского литературного языка и речевого этикета в пределах учебной программы. 

79.9.4. Речевая деятельность и текст. 

Чтение и аудирование (слушание) текстов, как фольклорных, так и учебно-научных, художественных, 
в рамках заданной тематики по этнокультуре. Построение диалогов смешанного типа в устной речи, 
написание текстов монологов-рассуждение (изложение, сочинение) с целью углубления и расширения 
навыков работы с подборкой материалов, их систематизации и построения связных текстов с правильным 
подбором слов, словосочетаний. 
 

79.10. Содержание обучения в 9 классе. 

79.10.1. Сведения о языке. Язык и этнокультура. 

Язык художественных текстов в формировании читательской грамотности. 

Предлагаемая тематика по этнокультуре. 

Мужчина как хозяин дома. Обязанности мужчины в семье и по хозяйству. Виды деятельности: охота и 
оленеводство. Охота как вид деятельности: орудия охоты, средства передвижения. Рыболовство как вид 
деятельности: орудия рыболовства, средства передвижения. Оленеводство как вид деятельности: уход за 
оленями, упряжь, средства за уходом оленя, постройки. Скотоводство и коневодство как вид деятельности: 
уход за скотом и лошадью, средства за уходом скота, орудия труда, упряжь, хозяйственные постройки (в 
зависимости от региональных природно-климатических условий). 

79.10.2. Систематический курс. 

79.10.2.1. Лексика и фразеология. 

Подбор слов по тематическому принципу по изучаемой этнокультуроведческой тематике, их 
группировка. 

Речевая тематика повседневной жизни. 

Этнопарки региона, их роль в сохранении биоресурсов малой родины. Наши с друзьями каникулы в 
городе Санкт-Петербурге. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена - 
кузница учительских кадров для школ Севера. Ученые - исследователи материального и нематериального 
наследия эвенков. Мир современных технологий, инновации в традиционных видах деятельности. 

79.10.2.2. Морфология. Орфография. 

Служебные части речи. 

Послелог. Место послелога в предложении. Непроизводный послелог дярин (из-за, ради, для) в 
форме единственного числа, дяритын в форме множественного числа Производные предлоги дагадун 
(рядом, вблизи), додун (в, внутри), амардун (за, позади), дюлэдун (перед). 

Союз. Их роль в предложении. Союзы тарит (поэтому), тэли (тогда), тадук (затем). 

Частицы. Частицы -да (о, э) в значении сочинительного союза; в значении усиления -да, та; в 
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значении неопределенности -вал (э, о), мал (о, э); в значении вопроса, сомнения -гу (ку, ). 

Междометие. Междометия и их роль в предложении. Кэ! (Ну!) Ма! (На!) Моду! Моду! Мод! Мод! Эбэй! 

79.10.2.3. Синтаксис. Пунктуация. 

Простое предложение. Двусоставные и односоставные предложения. Двусоставные предложения. 
Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и сказуемое. Подлежащее, выраженное 
именными частями речи - существительным, местоимением, прилагательным, числительным, а также 
причастием и словосочетаниями. 

Сказуемое, способы его выражения: глагольное сказуемое (глагол в различных формах), причастное 
сказуемое, именное сказуемое - существительное, местоимение, прилагательное, числительное. 

Односоставные предложения: определенно-личные, определенно-личные, безличные, назывные. 

Нечленимые слова-предложения: утвердительные и отрицательные слова-предложения, 
эмоционально-оценочные слова-предложения. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Структурные типы сложных предложений - 
бессоюзные и союзные. Выражение смысловых и синтаксических отношений между частями сложного 
предложения, союзы или союзные слова, частицы. 

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Бессоюзные сложные предложения. 
Бессоюзные сложносочиненные. Предложения с отношениями: одновременными, сопоставительными, 
временными, условными, причинно-следственными. Знаки препинания в бессоюзных сложных 
предложениях. 

Союзные сложные предложения. Союзные сложносочиненные предложения с частицами -да (-дэ, -до) 
и -гу (-ку). Сложносочиненные предложения с союзом тадук (потом, затем, оттуда) и союзным слово эмивал 
(все-таки, однако, зато). 

Сложноподчиненные предложения. Главное и придаточное предложения. Связь придаточных 
предложений с главным посредством союзов или союзных слов: тарит (поэтому), тэли (тогда, в то время), 
илэ (туда), идук (оттуда), окин (тогда). Основные виды придаточных предложений (определительные, 
дополнительные, временные, условные). Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

79.10.3. Культура речи. 

Построение оправданного и грамматически оформленного текста устной и письменной речи с учетом 
норм эвенкийского литературного языка и речевого этикета в пределах учебной программы. 

79.10.4. Речевая деятельность и текст. 

Чтение и аудирование (слушание) текстов, как фольклорных, так и учебно-научных, художественных, 
в рамках заданной тематики по этнокультуре. Построение диалогов - дискуссий в устной речи, написание 
текстов монологов - рассуждение, обсуждение и характеристика (изложение, сочинение) с целью 
углубления и расширения навыков работы с подборкой материалов, их систематизации и построения 
связных текстов с правильным подбором слов, словосочетаний. 
 

79.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (эвенкийскому) языку на 
уровне основного общего образования. 

79.11.1. В результате изучения родного (эвенкийского) языка на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
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законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в 
литературных произведениях, написанных на родном (эвенкийском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на родном 
(эвенкийском) языке; 

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

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

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, понимание роли родного (эвенкийского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию 
родного (эвенкийского) языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, 
ценностное отношение к родному (эвенкийскому) языку, к достижениям своего народа и своей Родины - 
России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным 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 свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом 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 
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и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 
языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 
произведений, написанных на родном (эвенкийском) языке, сформированность навыков рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 
организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, 
писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 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 неопределенности, открытость опыту и 
знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
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навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 
осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать свое 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 учетом 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. 

79.11.2. В результате изучения родного (эвенкийского) языка на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
умения совместной деятельности. 

79.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 
процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 
существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с 
использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 
гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 
разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом 
самостоятельно выделенных критериев. 

79.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием 
ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

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

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
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проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой; оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 
исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах. 

79.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 
и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой информации с целью решения 
учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учетом 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 надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

79.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 
общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 
письменных текстах на родном (эвенкийском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 
нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; 
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публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 
эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. 

79.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 
учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 

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

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

79.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, 
принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее 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 приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом 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 свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

79.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
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решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 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 учетом 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 отчета перед группой. 

79.11.3. Предметные результаты изучения родного (эвенкийского) языка. К концу обучения в 5 классе 
обучающийся научится: 

объяснять понятия "язык" и "речь", "родной язык" и "неродной язык"; осознавать единство 
эвенкийского народа, дисперсно живущем в разных административно-территориальных образованиях 
Российской Федерации (край, область, республика) и наличия общенародного языка с его формами - 
литературным языком и диалектными языками; 

понимать, что в языке нашла отражение кочевая жизнь охотников - оленеводов тайги; 

определять роль органов речи в образовании звуков; место образования звуков; 

давать характеристику звуковой системы эвенкийского языка, классифицировать и группировать звуки 
речи по заданным признакам и делить слова на слоги; 

выполнять сопоставительный анализ гласных и согласных звуков в эвенкийском и русском языках; 

осуществлять устно и письменно фонетический разбор слова, записывать транскрипцию слова; 

актуализировать знания эвенкийского алфавита, пользоваться школьным эвенкийско-русским и 
русско-эвенкийским словарем; 

определять значение слова с помощью словаря; 

объяснять разницу между однозначными и многозначными словами; 

объединять слова в родо-видовую группу; 

подбирать слова изучаемой этнокультуроведческой и повседневной речевой тематики, их 
классифицировать; 

выделять морфемы в словах: корень и суффиксы, подбирать однокоренные слова и находить в слове 
формообразующие и словообразующие суффиксы; 

осуществлять устный и письменный морфемный и словообразовательный анализы слов; 

распознавать знаменательные и служебные слова эвенкийского и русского языков в сопоставлении и 
находить их в тексте; 
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связывать свои ранее приобретенные знания по именам существительным на уровне начального 
общего образования и расширить свои познания по данной теме; 

различать формообразующие суффиксы падежей имен существительных; 

склонять существительные (простое склонение) в единственном и множественном числах; 

образовывать и находить в тексте суффиксы субъективной оценки имен существительных 
(уменьшительно-ласкательные, увеличительные); 

правильно писать гласные и согласные буквы в суффиксах имен существительных; 

строить предложения в зависимости от цели высказывания и объяснять постановку знаков 
препинания; 

строить предложения с учетом порядка слов предложений эвенкийского языка; 

создавать тексты, как устной речи, так и письменной, с учетом норм литературного языка и речевого 
этикета; 

слушать и читать поэтически и прозаические тексты в соответствии с 
интонационно-произносительными нормами языка; 

создавать диалоги и монологи в рамках этнокультурной и повседневной речевой тематики, как в 
устной, так и в письменной речи; 

систематизировать языковой материал и самостоятельно анализировать языковые явления в рамках 
заданной учебной задачи. 

79.11.4. Предметные результаты изучения родного (эвенкийского) языка. К концу обучения в 6 классе 
обучающийся научится: 

различать понятия "говор", "диалект", общенародный язык", "диалектный язык", "литературный"; 

иметь представление о семейно-родовых ценностях и строить генеалогическое древо семьи; 

определять понятия "однозначность" и "многозначность", "прямое и переносное значение слова"; 

подбирать синонимы и антонимы к однозначным и многозначным словам; 

выявлять диалектные слова; 

распознавать устаревшие слова, неологизмы; 

объединять слова на основе ассоциативные связей; 

подбирать слова изучаемой этнокультуроведческой и повседневной речевой тематики, их 
классифицировать; 

давать характеристику морфемного состава имен существительных эвенкийского и русского языков в 
сопоставлении; 

распознавать формообразующие суффиксы притяжания: лично-притяжательные суффиксы и 
возвратно-притяжательные суффиксы; 

создавать продуктивные словообразовательные модели имен существительных; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ имен существительных; 

склонять существительные (простое и притяжательное склонения) в единственном и множественном 
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числах и сравнивать два вида склонения имен существительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 
имени прилагательного, объяснять его роль в речи; 

распознавать словообразующие суффиксы имен качественных и относительных прилагательных; 

образовывать формы сравнительной и превосходной степени имен прилагательных; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ имен прилагательных; 

изменять имена прилагательные по падежам; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 
местоимения; 

склонять личные местоимения по падежам; 

распознавать личные, указательные, вопросительные, притяжательные, неопределенные, 
определительные и отрицательные местоимения; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 
числительных; 

распознавать разряды числительных (количественные, порядковые, собирательные); 

иметь общее представление о склонении количественных числительных по падежам; 

правильно писать гласные и согласные буквы в суффиксах имен существительных, прилагательных, 
местоимений; 

иметь представление о предложении как единице синтаксиса; 

строить простые распространенные предложения и объяснять постановку знаков препинания; 

находить в предложении главные и второстепенные члены предложения; 

создавать тексты, как устной речи, так и письменной, с учетом норм литературного языка и речевого 
этикета; 

слушать и читать поэтические и прозаические тексты в соответствии с 
интонационно-произносительными нормами языка; 

создавать диалоги и монологи в рамках этнокультурной и повседневной речевой тематики, как в 
устной, так и в письменной речи; 

систематизировать языковой материал и самостоятельно анализировать языковые явления в рамках 
заданной учебной задачи. 

79.11.5. Предметные результаты изучения родного (эвенкийского) языка. К концу обучения в 7 классе 
обучающийся научится: 

объяснять понятия "государственный язык", "язык межнационального общения", "литературный 
эвенкийский язык"; 

распознавать и отличать языки соседних народов, живущих издавна рядом; 

выявлять синонимы, строить синонимический ряд слов, подбирать в зависимости от контекста 
синоним; 
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различать понятия "исконное" и "чужое" в словарном составе языка эвенков; 

строить синонимический ряд, привлекая заимствования и диалектные слова; 

подбирать слова изучаемой этнокультуроведческой и повседневной речевой тематики, их 
классифицировать; 

распознавать словообразующие и формообразующие суффиксы глагола; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ глагола; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 
глаголов; 

образовывать временные формы глагола; 

распознавать спрягаемые личные формы глагола (изъявительное, повелительное, сослагательное 
наклонение); 

различать спряжение глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени в положительном и 
отрицательном аспектах; 

определять общее значение, употребление в речи повелительного, сослагательного наклонений 
глагола; 

образовывать отрицательные формы глагола с помощью вспомогательных глаголов; 

правильно писать гласные и согласные буквы в суффиксах глаголов; 

строить утвердительные и отрицательные предложения; 

строить предложения с прямой речью и диалогически неполные предложения; 

создавать тексты, как устной речи, так и письменной, с учетом норм литературного языка и речевого 
этикета; 

слушать и читать поэтические и прозаические тексты в соответствии с 
интонационно-произносительными нормами языка; 

создавать диалоги и монологи в рамках этнокультурной и повседневной речевой тематики, как в 
устной, так и в письменной речи; 

систематизировать языковой материал и самостоятельно анализировать языковые явления в рамках 
заданной учебной задачи. 

79.11.6. Предметные результаты изучения родного (эвенкийского) языка. К концу обучения в 8 классе 
обучающийся научится: 

понимать и различать по языковому своеобразию тексты фольклорных жанров; 

распознавать в речи фразеологизмы, определять их значение и роль в создании выразительных 
текстов; 

находить в фольклорных текстах разного жанра фразеологизмы, дать ему характеристику; 

подбирать слова изучаемой этнокультуроведческой и повседневной речевой тематики и использовать 
их в тексте; 

находить в тексте причастия и давать им характеристику по значению; 
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классифицировать причастия по значению и грамматическим признакам; 

иметь представление о формообразующих суффиксах причастий и проводить морфемный анализ; 

находить в тексте деепричастия и давать им характеристику по значению; 

различать их по значению: личные и безличные, распознавать формообразующие суффиксы каждого 
из видов деепричастия; 

определять общее грамматическое значение наречий, объяснять их использование в речи; 

образовывать разряды наречий, степени сравнения наречий; 

иметь представление о словосочетании как единице синтаксиса; 

строить словосочетания как сочинительной, так и подчинительной связью; 

иметь представление о грамматических способах подчинения: управление, отражение, согласование 
и примыкание; 

находить предложения с однородными членами, иметь представление о согласовании однородных 
членов предложения, самостоятельно составлять с ними предложения и правильно расставлять знаки 
препинания; 

строить предложения с прямой речью и диалогически неполные предложения. 

создавать тексты, как устной речи, так и письменной, с учетом норм литературного эвенкийского 
языка и речевого этикета; 

слушать и читать фольклорные тексты в соответствии с интонационно-произносительными нормами 
языка; 

создавать диалоги и монологи в рамках этнокультурной и повседневной речевой тематики, как в 
устной, так и в письменной речи; 

систематизировать языковой материал и самостоятельно анализировать языковые явления в рамках 
заданной учебной задачи. 

79.11.7. Предметные результаты изучения родного (эвенкийского) языка. К концу обучения в 9 классе 
обучающийся научится: 

понимать и различать по языковому своеобразию художественные тексты, как поэтические, так и 
прозаические; 

подбирать слова изучаемой этнокультуроведческой и повседневной речевой тематики и использовать 
их в тексте; 

иметь представление о служебных частях речи: послелоги, частицы и союзы; 

различать непроизводные и производные послелоги и их написание; 

распознавать частицы по значению в тексте, иметь представление об их написании; 

отличать соединительную частицу -да (о, э), участвующую в образовании сложносочиненного 
предложения; 

распознавать союзы и союзное слово, участвующих в образовании сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений; 

проводить морфологический анализ изученных служебных слов речи; 
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иметь представление о междометиях, и их роли в составлении эмоционально-оценочных 
слов-предложений; 

выделять грамматическую основу простого предложения; 

разбирать предложения по членам предложения; 

определять синтаксическую связь между членами предложения; 

строить предложение, соблюдая порядок расположения в нем членов предложения; 

различать односоставные и двусоставные, полные и неполные предложения; 

отличать простое и сложное предложения; 

строить сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное сложное предложения в устной и 
письменной речи, соблюдать необходимую интонацию при их произношении и при письме правильно 
расставлять знаки препинания; 

правильно интонировать предложение с прямой и косвенной речью; 

пользоваться в устной и письменной речи предложениями с прямой и косвенной речью; 

давать понятие о сложном предложении; 

формировать понятие о сложносочиненном и сложноподчиненном предложениях; 

проводить синтаксический анализ простого предложения; 

ставить знаки препинания в бессоюзных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях; 

слушать и читать поэтические и прозаические тексты в соответствии с 
интонационно-произносительными нормами языка; 

создавать диалоги и монологи в рамках этнокультурной и повседневной речевой тематики, как в 
устной, так и в письменной речи; 

систематизировать языковой материал и самостоятельно анализировать языковые явления в рамках 
заданной учебной задачи. 
 

80. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Родной (эвенский) язык". 

80.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Родной (эвенский) язык" (предметная 
область "Родной язык и родная литература") (далее соответственно - программа по родному (эвенскому) 
языку, родной (эвенский) язык, эвенский язык) разработана для обучающихся, слабо владеющих и (или) не 
владеющих родным (эвенским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по родному (эвенскому) языку. 

80.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (эвенского) языка, место в 
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

80.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

80.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (эвенскому) языку включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 
образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 
 

80.5. Пояснительная записка. 
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80.5.1. Программа по родному (эвенскому) языку разработана с целью оказания методической 
помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

80.5.2. Программа по родному (эвенскому) языку устанавливает распределение обязательного 
предметного содержания по годам обучения, предусматривает последовательность изучения тем с учетом 
особенностей структуры родного (эвенского) языка обучающихся, межпредметных связей родного 
(эвенского) языка с содержанием других учебных предметов, изучаемых на уровне основного общего 
образования, а также с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

80.5.3. Программа по родному (эвенскому) языку предусматривает развитие речевых умений и 
языковых навыков, представленных в программе по родному (эвенскому) языку начального общего 
образования, что обеспечивает преемственность изучения родного (эвенского) языка. 

80.5.4. В содержании программы по родному (эвенскому) языку выделяются следующие 
содержательные линии: языковые знания, связная речь, язык и общение, система языка. 

80.5.5. Изучение родного (эвенского) языка направлено на достижение следующих целей: 

развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, республику, 
страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение эвенского языка и 
культуры; 

развитие активной жизненной позиции, выражение своего отношения к происходящему, обоснование 
собственного мнения; 

освоение универсальных способов организации своей учебной деятельности и достижение более 
высокого уровня развития необходимых универсальных учебных действий, развитие коммуникативных 
умений 

80.5.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (эвенского) языка, - 340 часов: в 5 
классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе - 68 часов (2 часа в 
неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 
 

80.6. Содержание обучения в 5 классе. 

80.6.1. Языковые знания. 

Лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише). Значение Родины, родного края. Сила 
родного слова. 

80.6.2. Связная речь. 

Культуры речи, слушания и говорения. Интонация. Ритм. 

80.6.3. Язык и общение. 

Основная мысль текста. Составление плана текста. Сочинение. Изложение. 

80.6.4. Система языка. 

80.6.4.1. Фонетика, орфоэпия, графика. 

Звуки речи. Гласные звуки эвенского языка. Согласные звуки эвенского языка. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Обозначение мягкости согласных звуков при письме с помощью букв е, е, ю, я, и, ь. Владение 
алфавитом. 
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80.6.4.2. Лексика. 

Общее понятие о лексике. Лексико-семантические группы слов по темам (птицы, животные, деревья, 
цветы, учебные принадлежности и другие). 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

80.6.4.3. Синтаксис. 

Предложение. Простое предложение. Виды предложений. 

80.6.4.4. Орфография. 

Понятие "орфограмма". Буквенные и небуквенные орфограммы. Орфографический анализ слов (в 
рамках изученного). 
 

80.7. Содержание обучения в 6 классе. 

80.7.1. Языковые знания. 

Лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише). 

Значение Родины, родного края. Сила родного слова. 

80.7.2. Связная речь. 

Культуры речи, слушания и говорения. Интонация. Ритм. 

80.7.3. Язык и общение. 

Основная мысль текста. Составление плана текста. Сочинение. Изложение. 

80.7.4. Система языка. 

80.7.4.1. Фонетика, орфоэпия, графика. 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Гласные и согласные звуки, буквы, которые их обозначают. Установление последовательности звуков 
в слове. 

80.7.4.2. Лексика. 

Слово в речевом общении. 

Осмысление номинативной функции слова. 

Представление о слове как имени, вещи, предмете (бэй, дедан), о слове как имени собственном 

. 

Различение слов, обозначающих живые существа (бэй, , ) и неодушевленные 
предметы (делгэнкэ, олра, орат). 

80.7.4.3. Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное. Общее грамматическое значение имени существительного. Собственные и 
нарицательные имена существительные. Число имен существительных. Морфологический разбор имени 
существительного. 
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Имя прилагательное. Роль имени прилагательного в предложении. Лексическая тема "Масти оленя", 
"Размер", "Цветообозначение". Морфологический разбор имени прилагательного 

Местоимение. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Глагол. Время глагола. Переходные и непереходные глаголы. Образование глаголов. 
Морфологический разбор глагола. 

80.7.4.4. Синтаксис. 

Предложение. Простое предложение. Виды предложения. Словосочетание. 
 

80.8. Содержание обучения в 7 классе. 

80.8.1. Языковые знания. 

Лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише). 

Значение Родины, родного края. Сила родного слова. 

80.8.2. Связная речь. 

Культуры речи, слушания и говорения. Интонация. Ритм. 

80.8.3. Язык и общение. 

Основная мысль текста. Составление плана текста. Сочинение. Изложение. 

80.8.4. Система языка. 

80.8.4.1. Фонетика, орфоэпия, графика. 

Звук и буква: буква как знак звука. Единство звукового состава слова и его значения. Согласные 
твердые и мягкие. Слогообразующая роль гласных. Гармония гласных 

80.8.4.2. Лексика. 

Слово и его значение, понимание слова как единства звучания и значения. Словарное богатство 
эвенского языка. 

Слова однозначные и многозначные. 

Синонимы и антонимы, наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов, омонимов. 

80.8.4.3. Морфемика. 

Состав слова. Однокоренные слова. Словоизменительные и словообразовательные суффиксы. 
Морфемный разбор слова. 

80.8.4.4. Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Начальная 
форма имени существительного. Грамматические признаки имени существительного (число, падеж). 
Склонение имен существительных. 

Имена прилагательное. Грамматические признаки имени прилагательного. Морфологический разбор 
имени прилагательного. 
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Глагол. Начальная форма глагола. Время глагола. 

Местоимение. Личные местоимения. 

Союзы. 

80.8.4.5. Синтаксис. 

Предложение. Слово, словосочетание и предложение, сходство и различие. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и 
по интонации (восклицательные и невосклицательные). 

Распространенные и нераспространенные предложения. Главные и второстепенные члены 
предложения. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

80.8.4.6. Орфография. 

Правило правописания сложных существительных с различными словообразующими суффиксами. 

Правило правописания заимствованных существительных. 

Правило правописания слов с удвоенными согласными (одда, ). 
 

80.9. Содержание обучения в 8 классе. 

80.9.1. Языковые знания. 

Лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише). 

Значение Родины, родного края. Сила родного слова. 

80.9.2. Связная речь. 

Культуры речи, слушания и говорения. Интонация. Ритм. 

80.9.3. Язык и общение. 

Основная мысль текста. Составление плана текста. Сочинение. Изложение. Учебно-научная 
дискуссия. 

80.9.4. Система языка. 

80.9.4.1. Фонетика, орфоэпия, графика. 

Единство звукового состава слова и его значения. 

Звукобуквенный анализ слов. 

Обозначение мягкости согласных звуков при письме с помощью букв е, е, ю, я, и, ь. 

80.9.4.2. Лексика. 

Синонимы, антонимы, омонимы. 

Слова с обобщенным и конкретным значением. 

Изобразительные слова: эпитеты, сравнения, олицетворения. 
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80.9.4.3. Морфемика. 

Состав слова. Изменяемые и неизменяемые слова. Словоизменительные и словообразовательные 
суффиксы. Однокоренные слова и различные формы одного и того же слова. 

Однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. 

80.9.4.4. Морфология. 

Имя существительное. Грамматические признаки имени существительного. Морфологический разбор 
имени существительного. 

Имя прилагательное. Грамматические признаки имени прилагательного. Морфологический разбор 
имени прилагательного. 

Имя числительное. Разряды числительных. 

Глагол. Грамматические признаки глагола. Морфологический разбор глагола. 

Местоимение. Грамматические признаки местоимений. 

Послелоги. 

80.9.4.5. Синтаксис. 

Предложение, словосочетание, слово. Синтаксический разбор предложения. 

Предложения по цели высказывания и по интонации. Однородные члены предложения. 

80.9.4.6. Орфография. 

Правописание прилагательных. 

Правописание глаголов с отрицательными частицами. 
 

80.10. Содержание обучения в 9 классе. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

10.1. Языковые знания. 

Лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише). 

Значение Родины, родного края. Сила родного слова. 

80.10.2. Связная речь. 

Культуры речи, слушания и говорения. Интонация. Ритм. 

80.10.3. Язык и общение. 

Основная мысль текста. Составление плана текста. Сочинение. Изложение. Учебно-научная 
дискуссия. 

80.10.4. Система языка. 

80.10.4.1. Фонетика, орфоэпия, графика. 
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Языковые нормы в собственной речи. Овладение позиционным способом обозначения звуков 
буквами. Гармония гласных звуков. Ассимиляция согласных звуков. 

80.10.4.2. Лексика. 

Семантика слова. Синонимы, антонимы, омонимы. Словари эвенского языка. Лексико-семантическая 
группа слов по темам. 

80.10.4.3. Морфемика. 

Состав слова. Изменяемые и неизменяемые слова. Словоизменительные и словообразовательные 
суффиксы. Однокоренные слова. 

80.10.4.4. Морфология. 

Имя существительное. Разряды существительных. Склонение существительных. Образование имен 
существительных. Морфологический разбор существительного. 

Имя прилагательное. Склонение прилагательных. Образование имен прилагательных. 
Морфологический разбор прилагательных. 

Местоимение. Указательные, возвратные, притяжательные местоимения. Склонение местоимений. 

Глагол. Переходные и непереходные глаголы. Основные виды глагола. Спряжение глагола. 

Деепричастие. 

Причастие. 

Наречие. 

Послелоги. 

80.10.4.5. Синтаксис. 

Предложение. Виды предложения. Связь между словами в предложении. Однородные члены 
предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

80.10.4.6. Орфография. 

Правила правописания прилагательных. 

Правила написания отрицательных частиц в глаголах (эч , этэнри гад). 
 

80.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (эвенскому) языку на уровне 
основного общего образования. 

80.11.1. В результате изучения родного (эвенского) языка на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в 
литературных произведениях, написанных на родном (эвенском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
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представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на родном 
(эвенском) языке; 

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

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

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, понимание роли родного (эвенского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию 
родного (эвенского) языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, 
ценностное отношение к родному (эвенскому) языку, к достижениям своего народа и своей Родины - 
России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным 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 свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом 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 свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 
языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 
произведений, написанных на родном (эвенском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание 
своего права на ошибку и такого же права другого человека; 
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6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 
организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, 
писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 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 неопределенности, открытость опыту и 
знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 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 свое 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 учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; 
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способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 
опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 
оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть 
готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

80.11.2. В результате изучения родного (эвенского) языка на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 
деятельности. 

80.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 
процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 
существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

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 учетом 
самостоятельно выделенных критериев. 

80.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием 
ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

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

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой, оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 
исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
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аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах. 

80.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 
и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой информации с целью решения 
учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учетом 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 надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

80.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 
общения, выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 
письменных текстах на родном (эвенском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

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

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

публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 
эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. 

80.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 
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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 учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 

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

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

80.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, 
принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее 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 приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом 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 свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

80.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 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 учетом предпочтений и 
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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 отчета перед группой. 

80.11.3. Предметные результаты изучения родного (эвенского) языка. К концу обучения в 5 классе 
обучающийся научится: 

использовать в речи изученных лексических единиц (слова, словосочетания, реплики-клише); 

понимать и объяснять значение Родины, родного края. Верит в силу родного слова; 

соблюдать культуру слушания и говорения; 

объяснять основную мысль текста; 

составлять простой план текста, писать сочинение; 

понимать различие между звуками и буквами; 

устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

определять качественную характеристику гласного звука в слове; 

различать согласные звуки: твердый или мягкий, звонкий или глухой; 

различать слово и слог, определять количество слогов в слове; 

правильно называть буквы эвенского алфавита; 

называть буквы гласных как показателей твердости-мягкости согласных; 

определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука; 

различать слово и предложение, слово и слог (дю - дюл, ко - ког, ма - мар); 

классифицировать и объединять заданные слова по лексическому значению (птицы, животные, 
деревья, цветы, учебные принадлежности); 

определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

делить устную речь на предложения, выделять предложения из речи; 

соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

составлять предложения из данных слов, по данной схеме, рисунку или иллюстрации, на заданную 
тему; 

писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 
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соотносить звучание и написание слов, объяснять случаи расхождения звучания и написания; 

объяснять правила написания слов с прописной буквы, подбирать слова, которые пишутся с 
прописной буквы; 

подбирать и записывать имена собственные на заданную букву; 

оформлять начало и конец предложения; 

по слогам переносить слова из одной строчки на другую; 

правильно применять при письме знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; 

безошибочно списывать текст объемом 60 слов с доски и из учебника. 

80.11.4. Предметные результаты изучения родного (эвенского) языка. К концу обучения в 6 классе 
обучающийся научится: 

правильно называть буквы и правильно произносить соответствующие звуки; 

определять качественную характеристику звука: гласный - согласный, согласный твердый - мягкий, 
парный - непарный, согласный глухой - звонкий, парный - непарный; 

характеризовать, анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 
звуков; 

определять количество слогов в слове с использованием гласных; 

правильно называть буквы эвенского алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке; 

характеризовать звуки, отсутствующие в эвенском языке; 

находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов ( , удь, бадь); 

определять значение слова, пользуясь толковым словарем в учебнике (сначала с помощью учителя, 
затем самостоятельно); 

различать однозначные и многозначные слова; 

распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении; 

осознавать значение понятия "однокоренные слова"; 

распознавать однокоренные слова среди неоднокоренных слов; 

подбирать однокоренные слова к данному слову либо с заданным корнем; 

определять в слове корень, пользуясь памяткой определения корня слова; 

находить имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

распознавать имена существительные, понимать их значение и употребление в речи; 

распознавать одушевленные и неодушевленные имена существительные по вопросам  и "як?"; 

распознавать собственные и нарицательные имена существительные, наблюдать за использованием 
в речи эвенских прозвищ, исследовать название прозвищ; 
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различать форму числа имен существительных: единственное и множественное число; 

находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи; 

определять роль прилагательных в предложении; 

находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи; 

определять роль глагола в предложении; 

находить послелоги и понимать их роль в предложении; 

объяснять функции послелогов, составлять словосочетания и предложения; 

различать слово, словосочетание и предложение, выявлять их сходство и различие; 

различать предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 
предложения; 

соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

находить в тексте повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные и 
невосклицательные предложения; 

находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

различать главные и второстепенные члены предложения; 

объяснять правило обозначения мягкости согласных ь (буюснэдь, , тудь), а также перед 
гласными е, е, я, ю (некичэн, дел, нярикан, дял, дю); 

объяснять правило написания собственных имен существительных с заглавной буквы; 

раздельно писать послелоги с существительным (стол хэрдэлэн, дю хатлан, би анчиндулав); 

правильно переносить слова с одной строчки на другую; 

правильно писать прописную букву в начале предложения; 

объяснять и правильно писать разделительный твердый знак в именах существительных 

множественного числа перед е, е, ю, я после твердых согласных (оръякан, ); 

правильно применять при письме знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; 

переписывать текст объемом 60 - 65 слов с доски и из учебника; 

писать под диктовку тексты объемом 75 слов в соответствии с изученными правилами. 

80.11.5. Предметные результаты изучения родного (эвенского) языка. К концу обучения в 7 классе 
обучающийся научится: 

восстанавливать деформированный текст, в котором нарушен порядок предложений и частей текста; 

находить в тексте лишнее предложение не по теме; 
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соотносить тему и основную мысль текста; 

определять последовательность частей текста и распознавать части текста; 

выделять в тексте опорные слова; 

распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

составлять текст по иллюстрациям учебника, вопросам и опорным словам; 

составлять текст по данному началу и концу; 

участвовать в устном общении на уроке и выражать собственное мнение; 

анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей с точки зрения правильности 
передачи содержания; 

использовать знание алфавита при работе со словарями и справочниками; 

применять знания фонетического материала при использовании правил правописания слов с 
удвоенными согласными (ядда, одда); 

пользоваться при письме пробелом между словами и знаком переноса; 

находить в тексте незнакомое слово и определять его значение по толковому словарю; 

подбирать синонимы и антонимы к данным словам, уточнять их значение по словарям; 

наблюдать за использованием омонимов и различать их в предложениях; 

подбирать к конкретным словам обобщенные слова, к предложенным словам обобщенного значения 
(дедан) приводить слова с конкретным значением (турки, адал, хурка и другие); 

владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

различать словоизменительные и словообразовательные суффиксы, выделять их в словах; 

различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

находить в словах основу, корень, суффиксы; 

подбирать слова с заданной структурой по данной схеме; 

образовывать новые слова с данными суффиксами; 

распознавать части речи на основе существенных признаков; 

распознавать одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

находить начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (число, падеж); 

изменять имена существительные по падежам; 

распознавать имена прилагательные; 

распознавать глаголы на основе существенных признаков; 
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определять начальную форму глаголов; 

распознавать число и время глаголов; 

распознавать личные местоимения би, хи, , бу, мут, ху, ; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

распознавать союзы, правило написания их суффиксов; 

различать слово, словосочетание и предложение, выявлять их сходство и различие; 

выделять предложения из речи; 

определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 
побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные); 

находить в тексте повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные 
предложения; 

различать понятия "члены предложения" и "части речи"; 

находить главные и второстепенные члены предложения, ставить вопросы от главного слова к 
зависимому; 

устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении и отражать ее в схеме; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

различать распространенные и нераспространенные предложения, составлять такие предложения; 

отличать основу предложения от словосочетания, выделять в предложении словосочетания; 

применять правило правописания сложных существительных с различными словообразующими 
суффиксами, объяснять значение определенных аффиксов; 

объяснять и применять при письме правило правописания заимствованных существительных; 

применять правило правописания слов с удвоенными согласными (одда, ); 

объяснять и правильно писать буквы в падежных суффиксах именных частей речи, в соответствии с 
законом гармонией гласных; 

объяснять и правильно писать суффиксы в глаголах и глагольных формах; 

переписывать текст объемом 70 - 80 слов с доски и из учебника; 

писать под диктовку тексты объемом 60 - 65 слов в соответствии с изученными правилами. 

80.11.6. Предметные результаты изучения родного (эвенского) языка. К концу обучения в 8 классе 
обучающийся научится: 

под руководством учителя строить монологическое высказывание на определенную тему с 
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, выделять части текста, составлять 
план к заданным текстам; 

пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения; 



Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370 
"Об утверждении федеральной образовательной программы основного 
общего ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.10.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1516 из 3676 

 

подробно, выборочно и сжато передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 
основе зрительного и слухового восприятия; 

грамотно воспроизводить текст и писать изложение, соблюдая требования каллиграфии при письме; 

сочинять заметку в газету, письма, поздравления, объявления, аннотацию и отзыв о прочитанном; 

составлять тексты повествовательного и описательного характера по наблюдению, по сюжетному 
рисунку, по репродукциям картин художников, по заданным темам, опорным словам, на свободную тему, по 
пословице или поговорке; 

соблюдать языковые нормы в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников; 

различать звуки и буквы, различать и правильно объяснять правописание различных суффиксов; 

иметь представление о произношении звуков в эвенском и русском языках; 

характеризовать звуки, отсутствующие в эвенском языке; 

иметь представление о последовательности букв в эвенском алфавите и названии букв, пользоваться 
алфавитом для поиска нужной информации; 

пользоваться при письме пробелом между словами, знаком переноса, красной строкой (абзацем); 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения или объяснения; 

находить среди предложенных слов или в тексте синонимы, антонимы, омонимы; 

подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы, подбирать синонимы для устранения 
повторов в тексте; 

понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

подбирать к конкретным словам обобщенные слова, к предложенным словам обобщенного значения 
приводить слова с конкретным значением; 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать словоизменительные и словообразовательные суффиксы, выделять их в словах; 

различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

находить в словах основу, корень, словоизменительный и словообразовательный суффиксы; 

образовывать новые слова разных частей речи с данными словообразовательными суффиксами; 

определять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу освоенных признаков; 

классифицировать слова по частям речи; 

распознавать части речи на основе существенных признаков; 

пользоваться словами разных частей речи и их формами в речи; 

определять грамматические признаки имен существительных, имен прилагательных, глаголов и 
местоимений; 
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использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

различать наиболее употребительные послелоги и определять их роль при составлении 
предложений; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации; 

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять из предложения словосочетания; 

распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

применять правила правописания прилагательных; 

объяснять и правильно писать прилагательные с определенными словообразовательными 
суффиксами; 

применять при письме правило правописания слов, обозначающих цвет и оттенки цветов (небати - 
небатисукан, чулбаня - чулбанядмар), высокую степень качества (хамай нодамкар, аимкаркая), объяснять и 

раздельно писать отрицательные частицы в глаголах (эч , этэнри гад); 

переписывать текст объемом 70 - 80 слов с доски и из учебника; 

писать под диктовку тексты объемом 80 - 90 слов в соответствии с изученными правилами. 

80.11.7. Предметные результаты изучения родного (эвенского) языка. К концу обучения в 9 классе 
обучающийся научится: 

соблюдать языковые нормы в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников; 

различать звуки и буквы; 

различать и правильно объяснять правописание различных суффиксов; 

иметь представление о последовательности букв в эвенском алфавите и названии букв, пользоваться 
алфавитом для поиска нужной информации; 

пользоваться при письме знаком переноса, красной строкой (абзацем); 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения или объяснения; 

находить среди предложенных слов или в тексте синонимы, антонимы, омонимы; 

подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы, подбирать синонимы для устранения 
повторов в тексте; 

понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

подбирать к конкретным словам обобщенные слова, к предложенным словам обобщенного значения 
приводить слова с конкретным значением; 
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различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать словоизменительные и словообразовательные суффиксы, выделять их в словах; 

различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

находить в словах основу, корень, словоизменительный и словообразовательный суффиксы; 

образовывать новые слова разных частей речи с данными словообразовательными суффиксами; 

определять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу освоенных признаков; 

классифицировать слова по частям речи; 

распознавать части речи на основе существенных признаков; 

пользоваться словами разных частей речи и их формами в речи; 

определять грамматические признаки имен существительных, имен прилагательных, глаголов и 
местоимений; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

различать наиболее употребительные послелоги и определять их роль при составлении 
предложений; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации; 

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять из предложения словосочетания; 

распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

применять правила правописания прилагательных; 

объяснять и правильно писать прилагательные с определенными словообразовательными 
суффиксами; 

объяснять и раздельно писать отрицательные частицы в глаголах (эч , этэнри гад); 

переписывать текст объемом 95 - 100 слов с доски и из учебника; 

писать под диктовку тексты объемом 90 - 95 слов в соответствии с изученными правилами. 
 

81. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Родной (эрзянский) язык". 

81.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Родной (эрзянский) язык" (предметная 
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область "Родной язык и родная литература") (далее соответственно - программа по родному (эрзянскому) 
языку, родной (эрзянский) язык, эрзянский язык) разработана для обучающихся, владеющих родным 
(эрзянским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы по родному (эрзянскому) языку. 

81.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (эрзянского) языка, место в 
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

81.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

81.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (эрзянскому) языку включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 
образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 
 

81.5. Пояснительная записка. 

81.5.1. Программа по родному (эрзянскому) языку разработана с целью оказания методической 
помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

В содержании программы по родному (эрзянскому) языку выделяются следующие содержательные 
линии: речевая деятельность и культура речи, речь и речевое общение, речевая деятельность, текст, 
функциональные разновидности языка, общие сведения о языке, разделы науки о языке (фонетика и 
орфоэпия, графика, морфемика и словообразование, лексикология и фразеология, морфология, синтаксис), 
правописание: орфография и пунктуация, язык и культура. 

81.5.2. Изучение родного (эрзянского) языка направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как к явлению 
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса и любви к родному языку; 

обучение владению родным языком во всех видах речевой деятельности в различных ситуациях 
общения. 

81.5.3. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (эрзянского) языка, - 340 часов: в 
5 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе - 68 часов (2 часа в 
неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 
 

81.6. Содержание обучения в 5 классе. 

81.6.1. Речь и речевое общение. 

Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Виды монолога: 
повествование, описание, рассуждение. Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и другие, сочетание разных видов диалога). Условия речевого 
общения. Успешность речевого общения как достижение прогнозируемого результата. Причины 
коммуникативных неудач и пути их преодоления. 

81.6.2. Текст. 

Текст как продукт речевой деятельности. Основные признаки и свойства текста: целостность, 
связность, завершенность, делимость. Лексические средства связи. Основные виды информационной 
переработки текста: план, конспект, аннотация. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. 
Микротема текста. Композиционная структура текста. Информационная переработка текста. План текста: 
простой, сложный, тезисный. Способы развития темы в тексте. Абзац и его структура. Смысловой анализ 
абзаца и целого текста. Средства связи предложений и частей текста. 
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81.6.3. Язык и культура. 

Эрзянский язык - национальный язык эрзянского народа, один из государственных языков Республики 
Мордовия. 

81.6.4. Фонетика, графика, орфоэпия. 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Гласные и согласные звуки. Слог. Деление 
слова на слоги. Перенос слова с одной строчки на другую. Система гласных звуков эрзянского языка. 
Характеристика гласных звуков. Закон гармонии гласных. Согласные звуки. Классификация согласных 
звуков. Твердые и мягкие парные согласные звуки. Звонкие и глухие парные согласные звуки. Ударение в 
эрзянском языке. Фонетический анализ слова. 

Понятие об интонации. Нормы литературного языка. Понятие о нормах орфоэпии. Орфоэпический 
словарь. Красота звучания родной речи. Стихотворная речь. Аллитерация. Общие сведения о графике и 
орфографии. 

Звуки и буквы. Алфавит. Обозначение звуков при письме. Фонетическая транскрипция. Правописание 
мягкого знака в словах. Гласные буквы е, е, ю, я. Правописание гласных э, е, и, ы. Разделительные ъ и ь 
знаки. Орфографические словари. 

81.6.5. Лексикология и фразеология. 

Лексикология как раздел лингвистики. Лексика эрзянского языка. Слово как основная единица языка. 
Лексическое и грамматическое значения слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 
значения слова. Синонимы, антонимы, омонимы. Стилистическая окраска слова. Богатство лексики 
эрзянского языка. Лексика эрзянского языка с точки зрения происхождения: исконно эрзянские слова, общие 
мордовские слова, слова, сохранившиеся с финно-угорского праязыка. Заимствованные слова. Лексика 
эрзянского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса: устаревшие слова (архаизмы, 
историзмы) и неологизмы. Лексика эрзянского языка с точки зрения сферы ее употребления: 
общеупотребительные слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы. Стили эрзянского 
литературного языка. Работа со словарем. 

Фразеологизмы, их значения. Особенности употребления фразеологизмов в речи. 

81.6.6. Стилистика. 

Понятие о стилистике. Книжные стили. Разговорный стиль. Словари различных типов, их 
использование в различных видах деятельности. 

81.6.7. Морфемика. 

Общие сведения об изменении и образовании слов. Понятие морфемы. Корень слова. Однокоренные 
слова. Основа слова. Производная и производящая основа слова. Корень. Суффиксы, изменяющие форму 
слова. Суффиксы, образующие новые слова. Основные способы образования слов в эрзянском языке. 
Парные и сложные слова. Сокращенные слова и аббревиатуры. Основные различия в строении слов в 
эрзянском и русском языках. Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Морфемный анализ слова. 

81.6.8. Культура речи. 

Речевой этикет эрзянского языка. Этикетные ситуации приветствия, прощания, поздравления. 
Обращения в диалогах - побуждениях к действию. Употребление соответствующих норм речевого этикета в 
зависимости от типа коммуникации. Написание письма на родном (эрзянском) языке. 
 

81.7. Содержание обучения в 6 классе. 

81.7.1. Речевая деятельность и культура речи. 
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Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо. 
Основные особенности каждого вида речевой деятельности. Основная и дополнительная, явная и скрытая 
информация текстов, воспринимаемых зрительно и на слух. Идея, проблема текста. Рассуждение по 
проблеме текста. 

81.7.2. Функциональные разновидности языка. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Описание, его 
композиционная схема. Повествование - развитие событий во времени. Основные разновидности 
повествования: рассказ, сообщение, инструкция. Рассуждение, развитие мысли. Структура, композиция 
рассуждения. 

81.7.3. Морфология. 

Морфология как раздел грамматики. Семантические, морфологические и синтаксические особенности 
частей речи. Самостоятельные, служебные части речи, междометия. 

81.7.3.1. Имя существительное как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль имен существительных. 
Нарицательные и собственные существительные. Число имен существительных. Единственное и 
множественное число имен существительных. Имена существительные, имеющие форму только 
единственного числа. Имена существительные, имеющие форму только множественного числа. Склонение 
имен существительных: основное, указательное и притяжательное. Значения падежей. Падежные формы 
существительных в единственном и во множественном числе. Способы образования имен 
существительных. Морфологический разбор имени существительного. 

81.7.3.2. Имя прилагательное как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль имен прилагательных. 
Качественные и относительные прилагательные. Степени сравнения прилагательных и их образование. 
Роль прилагательных в предложении. Способы образования прилагательных. Прилагательные в 
словосочетании. Сопоставление имен прилагательных в эрзянском и русском языках. Способы 
образования прилагательных в эрзянском языке. Морфологический разбор имени прилагательного. 

81.7.3.3. Имя числительное как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль имен 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 имен числительных в эрзянском и русском языках. Морфологический разбор имени 
числительного. 

81.7.3.4. Местоимение как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль местоимений. Разряды 
местоимений по значению: личные, усилительно-личные, возвратно-личные, притяжательные, 
указательные, вопросительные, относительные, отрицательные, неопределенные, определительные. 
Изменение местоимений по падежам. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 
Правописание местоимений. Сопоставление местоимений в эрзянском и русском языках. Морфологический 
разбор местоимения. Структура текста, функционально-смысловые типы речи. 

81.7.4. Язык и культура. 

Родной язык - богатство каждого народа. Особенности эрзянского речевого этикета. Отражение в 
языке культуры и истории народа. Эрзянские народные пословицы и поговорки. 
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81.8. Содержание обучения в 7 классе. 

81.8.1. Речевая деятельность и культура речи. 

Аудирование и чтение как виды речевой деятельности. Аудирование и его виды (выборочное, 
ознакомительное, детальное). Приемы, повышающие эффективность слушания монологической речи; 
правила эффективного слушания в ситуации диалога. Чтение. Культура работы с книгой и другими 
источниками информации. Стратегии ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) 
чтения; приемы работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая средства 
массовой информации и ресурсы Интернета. 

81.8.2. Текст, культура речи. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный, 
публицистические, официально-деловой; язык художественной литературы. Стилистические разновидности 
описания, повествования, рассуждения. 

Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Лексические, грамматические, смысловые 
средства связи предложений и частей текста. 

81.8.3. Язык и культура. 

Эрзянский язык - один из финно-угорских языков. 

81.8.4. Морфология. 

81.8.4.1. Глагол как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль глаголов. Начальная форма 
глагола (инфинитив). Основа глагола. Виды глагол (глаголы, обозначающие многократное действия, 
однократное действие). Времена глагола: настоящее, будущее и прошедшее. Изменение глаголов по лицам 
и числам в настоящем, будущем и прошедшем времени. Объектное спряжение глагола. Переходные и 
непереходные глаголы. Отрицательные формы глагола. Наклонения глагола: изъявительное, 
повелительное, сослагательное, условное, условно-сослагательное, желательное. Способы образования 
глаголов. Парные глаголы. Морфологический разбор глагола. 

81.8.4.2. Причастие. 

Значение и основные грамматические признаки причастий. Синтаксическая роль причастия в 
предложении. Причастия настоящего и прошедшего времени. Образование и правописание отрицательных 
форм причастий. Употребление в речи причастий вместо словосочетаний причастие + существительное. 
Сопоставление причастий в эрзянском и русском языках. Морфологический разбор причастия. 

81.8.4.3. Деепричастие. 

Значение и основные грамматические признаки деепричастий. Синтаксическая роль деепричастия в 
предложении. Формы деепричастий их образование и правописание Образование и правописание 
отрицательных форм деепричастий. Сопоставление деепричастий в эрзянском и русском языках. 
Морфологический разбор деепричастия. 

81.8.4.4. Наречие как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль наречий. Разряды наречий: 
образа действия, времени, места, меры и степени, причины и цели. Степени сравнения наречий, способы 
их образования и правописание. Образование сравнительной степени наречий образа действия. Способы 
образования наречий в эрзянском языке. Правописание наречий. Сопоставление наречий в эрзянском и 
русском языках. Морфологический разбор наречия. 

81.8.4.5. Служебные части речи. 



Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370 
"Об утверждении федеральной образовательной программы основного 
общего ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.10.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1523 из 3676 

 

Послелог как служебная часть речи. Морфологические признаки послелога. Значение и роль 
послелогов в предложении. Группы послелогов по значению и употреблению: послелоги, указывающие 
место, время, причину, цель, меру и степень, притяжательность, сравнение, дополнение, комитативные 
послелоги. Употребление послелогов в различных падежах. Образование послелогов. Морфологический 
разбор послелога. Сопоставление послелогов с предлогами в русском языке. 

Союз как служебная часть речи. Значение и роль союзов в предложении. Простые и составные 
союзы. Правописание составных союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. Знаки препинания в 
предложениях с союзами. Интонация предложений с союзами. Морфологический разбор союза. 
Сопоставление союзов в эрзянском и русском языках. 

Частица как служебная часть речи. Значение и роль частиц в предложении. Разряды частиц по 
значению и употреблению: усилительные, выделительные, указательные, вопросительные, отрицательные, 
неопределенные. Модальные частицы Правописание частиц. Морфологический разбор частицы. 
Сопоставление частиц в эрзянском и русском языках 

Междометие как особый разряд слов. Значение междометий в речи. Знаки препинания при 
междометиях. Интонация в предложениях с междометиями. Правописание междометий. Сопоставление 
междометий в эрзянском и русском языках. 

81.8.5. Язык и культура. 

Праздники, обычаи и традиции эрзянского народа. 
 

81.9. Содержание обучения в 8 классе. 

81.9.1. Речевая деятельность. 

Говорение и письмо как виды речевой деятельности. Говорение. Основные особенности устного 
высказывания. Сжатый, выборочный, развернутый пересказ прочитанного, прослушанного, увиденного в 
соответствии с условиями общения. Коммуникативные цели говорящего и их реализация в собственном 
высказывании в соответствии с темой и условиями общения. Письмо. Основные особенности письменного 
высказывания. Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 
Особенности написания тезисов, конспекта, аннотации, реферата, официальных и неофициальных писем, 
расписок, доверенностей, заявлений, резюме. Коммуникативные цели пишущего и их реализация в 
собственном высказывании в соответствии с темой, функциональным стилем, жанром 

81.9.2. Текст. 

Структурные средства связи предложений в тексте. Вопросительные предложения как средства связи 
частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. Способы связи: связь 
цепная и параллельная. 

81.9.3. Язык и культура. 

Родной язык - духовное наследие народа. Родной язык в моей семье. 

81.9.4. Синтаксис. 

81.9.4.1. Простое предложение. 

Главные члены предложения, способы их выражения. Второстепенные члены предложения, способы 
их выражения. Типы предложений по наличию (отсутствию) второстепенных членов: распространенные и 
нераспространенные. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные. Полные и неполные 
предложения. 

Осложненные предложения. 
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Предложения с однородными членами. Союзы и обобщающие слова в предложениях с однородными 
членами. Интонация, знаки препинания. 

Предложения с обращениями. Место обращения в предложении. 

Предложения с вводными словами и предложениями. Предложения с обособленными членами. 
Синтаксический разбор простого предложения. 

81.9.4.2. Сложное предложение. 

Структура и грамматическая основа сложного предложения. Средства связи частей сложного 
предложения. 

Виды сложных предложений. 

Бессоюзное сложное предложение, его структура. Смысловые отношения между его частями. Знаки 
препинания в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 
предложения. 

81.9.5. Язык и культура. 

Единицы языка с национально-культурным компонентом в устном народном творчестве, в 
художественной литературе. Отражение культуры в эрзянском языке. 
 

81.10. Содержание обучения в 9 классе. 

81.10.1. Синтаксис и пунктуация. 

Способы передачи чужой речи. Прямая речь, косвенная речь. 

Диалог, цитата. Структура предложений с прямой и косвенной речью. 

Знаки препинания. Ввод цитат в речь. Знаки препинания при оформлении цитат и диалога. 

81.10.2. Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. Основные изобразительные свойства эрзянского языка Выдающиеся 
мордовские лингвисты. 

81.10.3. Текст. 

Текст. Рассуждение - развитие мысли (доказательство, объяснение, размышление). Композиционная 
схема рассуждения. Синтаксические средства связи: союзы и союзные слова со значением причины, 
следствия, цели, уступки. Рассуждение в художественном, публицистическом, научном и деловом стилях). 

Смешанные типы речи: описание с элементами рассуждения, повествование с элементами описания 
и рассуждения) 

81.10.4. Синтаксис. 

Сложное предложение. Структура и грамматическая основа сложного предложения. Средства связи 
частей сложного предложения. 

81.10.4.1. Сложносочиненное предложение. 

Сложносочиненное предложение: структура, виды способы связи. Смысловые отношения между 
частями сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного 
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предложения. Реферат. 

81.10.4.2. Сложноподчиненное предложение. 

Сложноподчиненные предложения, их структура. Место придаточной части по отношению к главной. 
Смысловые отношения между частями сложноподчиненного предложения. Средства связи частей 
сложноподчиненного предложения: послелоги, союзы, союзные слова, порядок слов, аффиксы. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Синтаксический разбор сложноподчиненного 
предложения. 

81.10.4.3. Сложные предложения с разными видами связи, средства связи в них. 

Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. Виды сложных предложений. 

81.10.5. Язык и культура. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Лексический состав 
языка как выражение миропонимания мордовского народа. 
 

81.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (эрзянского) языку на 
уровне основного общего образования. 

81.11.1. В результате изучения родного (эрзянского) языка на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в 
литературных произведениях, написанных на родном (эрзянском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на родном 
(эрзянском) языке; 

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

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

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, понимание роли родного (эрзянского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию 
родного (эрзянского) языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, 
ценностное отношение к родному (эрзянскому) языку, к достижениям своего народа и своей Родины - 
России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в 
художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране; 
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3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 
оценивать свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом 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 свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 
языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 
произведений, написанных на родном (эрзянском) языке, сформированность навыков рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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 учетом 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 
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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 неопределенности, открытость опыту и 
знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 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 свое 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 учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 
опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 
оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; быть 
готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

81.11.2. В результате изучения родного (эрзянского) языка на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 
деятельности. 

81.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 
процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 
существенному признаку; 
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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 учетом 
самостоятельно выделенных критериев. 

81.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием 
ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

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

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 проведенного наблюдения, 
исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах. 

81.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 
и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой информации с целью решения 
учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учетом 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, 
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таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

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

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

81.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 
общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 
письменных текстах на родном (эрзянском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

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

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

публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 
эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. 

81.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

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

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

81.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, 
принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

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

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 
коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом 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 свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

81.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 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 учетом 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 отчета перед группой. 

81.11.3. Предметные результаты изучения родного (эрзянского) языка. К концу обучения в 5 классе 
обучающийся научится: 

понимать, что эрзянский национальный язык является богатством народа; 

различать литературный и диалектный языки и их особенности; 

различать понятия: устная и письменная речь; 

понимать структуру текста: оглавление, тема, основная мысль, абзац; 
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определять основные признаки разговорного, научного, художественного стилей; 

различать и определять основные единицы языка (характеристика гласных и согласных звуков; 
лексическое значение, происхождение, использование слова; части слова; средства образования слов; 
словосочетание; предложение) и их признаки; 

иметь представление об основных правилах эрзянской орфографии; 

иметь представление об основных нормах эрзянского литературного языка (орфоэпические, 
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормах речевого этикета; 

писать план, конспект и аннотацию текста; 

определять средства связи предложений в тексте и частей текста; 

распознавать гласные и согласные звуки, мягкие и твердые гласные и согласные звуки, сонорные и 
глухие гласные звуки; 

пользоваться орфографическими словарями; 

различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слов; 

распознавать синонимы, антонимы и омонимы; 

иметь представлении об использовании слов в переносном значении, синонимов, антонимов, 
устаревших слов, неологизмов, диалектизмов в художественной и разговорной речи; 

уместно использовать фразеологические обороты в речи; 

пользоваться лингвистическими словарями разных типов (толковым словарем, словарем синонимов, 
антонимов, фразеологических словарем); 

распознавать морфемы и делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа; 

осуществлять морфемный и словообразовательный анализ слова; 

определять основные единицы языка (звук; отличия звука и буквы; характеристика гласных и 
согласных звуков; лексическое значение, происхождение, использование слова; части слова; средства 
образования слов; словосочетание; предложение) и их признаки; узнавать их признаки; проводить разбор: 
фонетический, лексический разбор, разбор по составу слова; использовать в речи; 

правильно понимать значение устной и письменной информации (определять тему, основную, 
дополнительную мысль текста); 

выделять микротемы текста, делить заданный текст на абзацы, кратко передавать содержание текста 
(план, пересказ своими словами, сочинение); 

создавать текст в разговорном, художественном стилях и разных типах речи (повествование, 
описание); 

владеть различными видами монолога и диалога; 

создавать письменные монологические и диалогические высказывания; правильно передавать 
информацию о прочитанном, услышанном, увиденном; 

использовать при письме основные орфографические правила; 

использовать нормы эрзянского речевого этикета (приветствие, прощание, поздравление). 
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81.11.4. Предметные результаты изучения родного (эрзянского) языка. К концу обучения в 6 классе 
обучающийся научится: 

различать виды монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к 
действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

определять тему текста, основную мысль, структуру, особенности функционально-смысловых типов; 

определять разряды местоимений по значению: личные, усилительно-личные, возвратно-личные, 
притяжательные, указательные, вопросительные, относительные, отрицательные, неопределенные, 
определительные; 

соблюдать при письме основные правила эрзянской орфографии; 

соблюдать основные нормы эрзянского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

находить в тексте фразеологизмы и объяснять их значение; 

распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 
местоимение), проводить их анализ и разбор; использовать в речи; 

распознавать существительное как часть речи по вопросу и общему значению; 

определять грамматические признаки, синтаксическую роль имени существительного; 

правильно употреблять в письменной речи прописную букву и кавычки в собственных наименованиях; 

правильно употреблять падежные формы существительных для выражения субъектных, объектных, 
определительных, обстоятельственных отношений; 

определять особенности имени существительного в эрзянском языке по сравнению с русским; 

различать имена существительные, имеющие форму только единственного числа; имеющие форму 
только множественного числа; 

определять склонение имен существительных: основное, указательное, притяжательное; 

определять способы образования имен существительных; 

осуществлять морфологический разбор имени существительного; 

распознавать прилагательное как часть речи по вопросу и общему значению; 

определять грамматические признаки, синтаксическую роль имени прилагательного; 

правильно образовывать степени сравнения имен прилагательных; 

различать качественные и относительные прилагательные; 

определять способы образования прилагательных, образовывать прилагательные; 

осуществлять морфологический разбор имени прилагательного; 

сопоставлять имена прилагательные в эрзянском и в русском языках; 

распознавать числительное как часть речи по вопросу и общему значению; 

распознавать количественные, порядковые, разделительные, собирательные, дробные 
числительные; 
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различать простые, сложные и составные числительные; 

осуществлять морфологический разбор имени числительного; 

распознавать местоимение как часть речи по вопросу и общему значению; 

определять грамматические признаки и синтаксическую роль местоимений; 

определять особенности местоимений в эрзянском и русском языках; 

правильно изменять по падежам местоимения разных разрядов и употреблять их в речи; 

осуществлять морфологический разбор местоимений; 

понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную и 
дополнительную информацию); 

понимать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 
ознакомительное); 

находить, извлекать, выделять, различать, использовать информацию из различных источников, 
включая СМИ; 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, сочинение); 

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 
ситуацией общения; 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста; выражать 
факты и явления окружающей действительности, отношение к прочитанному, услышанному, увиденному; 

соблюдать в речи основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного 
эрзянского литературного языка; 

соблюдать в письменной речи основные правила орфографии и пунктуации. 

81.11.5. Предметные результаты изучения родного (эрзянского) языка. К концу обучения в 7 классе 
обучающийся научится: 

понимать особенности функционально-смысловых типов (повествование, описание, рассуждение) 
текста; взаимосвязь между текстом и рассказчиком; 

иметь представление об основных признаках и жанровых особенностях определять части речи 
(глагол, наречие, послелог, союз, частица, междометие), называть их признаки; 

соблюдать при письме основные правила эрзянской орфографии (в рамках изученного); 

определять начальную форму глагола, основу глагола, виды глагола (обозначающие многократное 
действие, однократное действие); 

иметь представление об объектном спряжении глагола; 

различать переходные и непереходные глаголы; 

определять наклонения глагола: изъявительное, повелительное, сослагательное, условное, 
условно-сослагательное, желательное; 

различать и образовывать причастия настоящего и прошедшего времени; 

различать наречия образа действия, времени, места, меры и степени, причины и цели; 
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различать способы образования наречий в эрзянском языке; 

соблюдать правила орфографии при написании наречий; 

определять особенности наречия в эрзянском языке по сравнению с русским; 

определять послелог, частицу (модальные частицы) и союз как служебные части речи; 

определять междометие как особый разряд слов; 

определять характерные черты финно-угорских языков; 

распознавать глаголы как часть речи по вопросу и общему значению; 

определять грамматические признаки, синтаксическую роль глаголов; 

образовывать отрицательную форму глагола; 

правильно спрягать глаголы по лицам и числам в настоящем, будущем, и прошедшем времени; 

осуществлять морфологический разбор глагола; 

распознавать причастие как часть речи; 

определять значение и основные грамматические признаки причастий; 

определять синтаксическую роль причастия в предложении; 

образовывать отрицательные формы причастий; 

сопоставлять причастия в эрзянском и русском языках; 

осуществлять морфологический разбор причастий; 

распознавать деепричастие как часть речи; 

определять синтаксическую роль деепричастия в предложении; 

правильно образовывать утвердительную и отрицательную форму деепричастий; 

сопоставлять деепричастия в эрзянском и русском языках; 

осуществлять морфологический разбор деепричастия; 

распознавать наречие как часть речи по вопросу и общему значению; 

определять грамматические признаки и синтаксическую роль наречий; 

распознавать наречия образа действия, времени, места, меры, причины. 

правильно образовывать и употреблять в речи наречия сравнительной степени; 

распознавать послелоги и использовать их в речи; 

определять морфологические признаки послелогов; 

распознавать группы послелогов по значению и употреблению: послелоги, указывающие место, 
время, причину, цель, меру и степень, притяжательность, сравнение, дополнение, комитативные послелоги; 

образовывать послелоги; 
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осуществлять морфологический разбор послелогов; 

определять значение и роль союзов в предложении; 

распознавать простые и составные союзы, сочинительные и подчинительные союзы; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с союзами; 

сопоставлять союзы в эрзянском и русском языках; 

определять разряды частиц по значению и употреблению: усилительные, выделительные, 
указательные, вопросительные, отрицательные, неопределенные; 

сопоставлять частиц в эрзянском и русском языках; 

распознавать междометия и использовать их в речи; 

правильно употреблять знаки препинания при междометиях в предложении; 

сопоставлять междометия в эрзянском и русском языках; 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, сочинение); 

соблюдать в речи основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного 
эрзянского литературного языка; 

соблюдать в письменной речи основные правила эрзянской орфографии; 

уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения. 

81.11.6. Предметные результаты изучения родного (эрзянского) языка. К концу обучения в 8 классе 
обучающийся научится: 

различать основные признаки и особенности разговорного, публицистического, научного, 
художественного стилей; 

соблюдать при письме правила эрзянской орфографии (в рамках изученных правил); 

различать тексты разных стилей и типов (повествование, описание, рассуждение), виды чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

соблюдать основные нормы эрзянского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

иметь представление о главных и второстепенных членах предложения, распространенных и 
нераспространенных предложениях, предложениях с обращениями, бессоюзных сложных предложениях; 

распространенные и нераспространенные предложения; 

предложения с обращениями; 

бессоюзное сложное предложение; 

распознавать единицы языка (именное и глагольное, свободное и устойчивое словосочетания, связи 
слов в предложении (управление, примыкание), односоставное и двусоставное простое предложение, 
главные и второстепенные члены предложения, предложения с однородными членами, обращениями, 
вводными словами, обособленными членами, оборотами), проводить синтаксический разбор, использовать 
в речи; 

соблюдать правила пунктуации в предложениях с оборотами, однородными членами, обращениями, 
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вводными словами, обособленными членами; 

осуществлять перевод с русского на эрзянский язык текстов, состоящих из предложений с простой 
структурой; 

объяснять значения национально маркированной лексики, используя словарь; 

распознавать предложения распространенные и нераспространенные, двусоставные и 
односоставные, полные и неполные, употреблять их в устной и письменной речи; 

различать однородные и неоднородные члены предложения; 

распознавать предложения с обращениями; 

соблюдать интонацию и правила пунктуации в предложении с вводными словами и предложениями; 

производить пунктуационный разбор осложненных простых предложений; 

распознавать бессоюзное сложное предложение; 

правильно понимать значения устных и письменных текстов (цель, тема текста, основная и 
второстепенная, конкретная и неконкретная информация, связи между предложениями (отрывками), 
группировка фактов); 

извлекать, группировать информацию из разных источников, в том числе из средств массовой 
информации; использовать словари, разную литературу; 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, 
пересказ, конспект, аннотация); 

создавать краткий рассказ по содержанию целого произведения или его части и (или) писать 
изложение; 

писать сочинение об одном герое на основе кинофильма (пьесы) или литературного произведения; 

излагать свои мысли в устной и письменной формах, соблюдать нормы построения текста 
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме). 

81.11.7. Предметные результаты изучения родного (эрзянского) языка. К концу обучения в 9 классе 
обучающийся научится: 

понимать роль, историю эрзянского национального языка, как одного из государственных языков 
Республики Мордовия и как средство общения эрзянского народа; 

различать и называть основные жанровые особенности разговорного, публицистического, делового, 
научного, художественного стилей; 

называть и находить в тексте основные языковые единицы (сложносочиненные, сложноподчиненные, 
бессоюзные, предложения с прямой речью и смешанные сложные предложения, текст), их признаки; 

соблюдать основные нормы эрзянского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

различать прямую и косвенную речь в предложениях; 

распознавать и различать единицы языка (сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные, 
предложения с прямой речью и смешанные сложные предложения); проводить синтаксический разбор; 

соблюдать правила пунктуации в сложносочиненных, сложноподчиненных, бессоюзных предложениях 
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с прямой речью и смешанных сложных предложениях; 

создавать текст на заданную тему; 

толковать значения национально маркированных слов, используя словарь; 

выделять в предложении прямую речь и слова автора; 

трансформировать предложения с прямой речью в предложения с косвенной речью; 

выделять главное и придаточное предложения в составе сложного; 

определять вид сложноподчиненного предложения; 

распознавать безэквивалентные слова; 

производить этнолингвокультурологический анализ слов; 

правильно понимать значения устных и письменных текстов (цель, тема текста, основная и 
второстепенная, конкретная и тайная информация), устанавливать связи между частями текста; 
группировать факты текста (текстов); определять логическую структуру текста; 

понимать содержание текстов разных стилей и типов; различать и использовать разные виды чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, 
пересказ, сочинение, конспект); 

отбирать и использовать языковые средства, исходя из темы, цели, сферы и ситуации речевого 
общения; 

использовать разные виды монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение, 
обмен мнениями, установление и систематизация общения); 

излагать свои мысли в устной и письменной формах, соблюдать нормы построения текста 
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме); выражать свое отношение к фактам и 
явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

создавать краткий текст по содержанию целого произведения или его части и (или) писать изложение; 

писать краткую рецензию, изложение по содержанию прочитанного произведения; 

писать сочинение-рассуждение на заданные темы; 

подготавливать и защищать доклад, конспект, реферат на заданные темы; 

подготавливать тезисы и передавать в устной и письменной формах основную мысль произведения; 

рассказывать и писать свою автобиографию; 

переводить с русского на эрзянский язык тексты с осложненными конструкциями; 

соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические нормы современного эрзянского литературного языка; 

соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

соблюдать нормы эрзянского речевого этикета; 

осуществлять речевой самоконтроль в повседневной практике речевого общения; оценивать свою 
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речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления. 
 

82. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Родной (лесной юкагирский) 
язык". 

82.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Родной (лесной юкагирский) язык" 
(предметная область "Родной язык и родная литература") (далее соответственно - программа по родному 
(лесному юкагирскому) языку, родной (лесной юкагирский) язык, лесной юкагирский язык) разработана для 
обучающихся, не владеющих родным (лесным юкагирским) языком, и включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному (лесному юкагирскому) 
языку. 

82.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (лесного юкагирского) языка, 
место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 
результатов. 

82.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

82.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (лесному юкагирскому) языку 
включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 
образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 
 

82.5. Пояснительная записка. 

82.5.1. Программа по родному (лесному юкагирскому) языку разработана с целью оказания 
методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

82.5.2. В содержании программы по родному (лесному юкагирскому) языку выделяются следующие 
содержательные линии: "Общие сведения о языке. Язык и культура", "Разделы науки о языке", 
"Тематическое содержание речи". Указанные содержательные линии тесно взаимосвязаны и 
взаимодополняемы, что способствует реализации комплексного подхода к изучению лесного юкагирского 
языка. 

82.5.3. Изучение родного (лесного юкагирского) языка направлено на достижение следующих целей: 

воспитание сознательного отношения к лесному юкагирскому языку как культурной ценности 
юкагирского народа, формирование интереса и уважения к родному языку, культуре и истории своего 
народа; 

формирование и развитие коммуникативных умений и навыков посредством овладения основными 
видами речевой деятельности, формирование готовности и способности к общению на лесном юкагирском 
языке; 

освоение лингвистических знаний о лесном юкагирском языке, обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи, умение анализировать языковые явления. 

82.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (лесного юкагирского) языка, - 
340 часов: в 5 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе - 68 
часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 
 

82.6. Содержание обучения в 5 классе. 

82.6.1. Общие сведения о языке, язык и культура. 

Юкагирский язык - национальный язык юкагирского народа. Лесной юкагирский и тундренный 
юкагирский языки. 
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Создание юкагирского алфавита. 

Язык как отражение материальной и духовной культуры народа. 

Ознакомление с этимологией некоторых слов. 

Речевой этикет. 

82.6.2. Разделы науки о языке. 

82.6.2.1. Фонетика и графика. 

Юкагирский алфавит. Согласные и гласные звуки, дифтонги. Специфические звуки лесного 
юкагирского языка и их буквенное обозначение. 

82.6.2.2. Лексика. 

Однозначные и многозначные слова. 

Синонимы. 

82.6.2.3. Морфемика и словообразование. 

Образование существительных с помощью уменьшительного суффикса -диэ, увеличительного -тэгэ. 

82.6.2.4. Морфология. 

Имя существительное. Имена нарицательные и собственные. Единственное и множественное число. 
Склонение имен существительных. Суффиксы винительного падежа -лэ, -ло и -гэлэ, -кэлэ. Притяжательный 
суффикс -ги, указывающий на 3 лицо. 

Глагол. Качественный глагол. Настояще-прошедшее и будущее время глаголов. Изменение глаголов 
настояще-прошедшего время по числам и лицам. 

Отрицательная частица эл. 

Местоимение. Личные местоимения. Склонение личных местоимений. 

Количественные числительные. 

82.6.2.5. Синтаксис и пунктуация. 

Типы предложений по цели высказывания. Подлежащее и сказуемое. Запятая при перечислении 
однородных членов предложения, выраженных существительным. Сочинительный союз таасилэ, 
соединяющий однородные существительные. 

82.6.3. Тематическое содержание речи. 

Знакомство. Я и моя семья. Я и мои друзья. Моя школа. Человек. Внешность. Одежда. Пища. Дом. 
Природа: дикие и домашние животные, птицы, рыбы. Мое село. Праздники нашей страны. 
 

82.7. Содержание обучения в 6 классе. 

82.7.1. Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Юкагирский язык - национальный язык юкагирского народа. Лесной юкагирский и тундренный 
юкагирский языки. 

Язык как отражение материальной и духовной культуры народа. 
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Ознакомление с этимологией некоторых слов. 

Речевой этикет. 

82.7.2. Разделы науки о языке. 

82.7.2.1. Фонетика и графика. 

Юкагирский алфавит. 

Согласные и гласные звуки, дифтонги. 

82.7.2.2. Лексика. 

Синонимы. Антонимы. Слова, заимствованные из русского языка. 

82.7.2.3. Морфемика и словообразование. 

Сложные существительные. Формант -д- как структурный элемент сложных слов. 

82.7.2.4. Морфология. 

Имя существительное. Единственное и множественное число. Склонение имен существительных. 
Особенности употребления суффиксов винительного падежа -лэ, -ло и -гэлэ, -кэлэ. Притяжательный 
суффикс -ги, указывающий на 3 лицо. 

Глагол. Качественный глагол. Настояще-прошедшее и будущее время глаголов. Спряжение глаголов. 

Морфологические показатели подлежащего и сказуемого при логическом ударении. 

Изъявительное и побудительное наклонение глагола. 

Местоимение. Разряды местоимений (личные, вопросительные, указательные, притяжательные). 
Склонение личных местоимений. 

Количественные и атрибутивные числительные. 

Наречие. 

82.7.2.5. Синтаксис и пунктуация. 

Простое предложение. Подлежащее и сказуемое. Запятая при перечислении однородных сказуемых. 

82.7.3. Тематическое содержание речи. 

Я и моя семья. Семейные праздники. Школа. Досуг. Покупки. Природа: дикие и домашние животные, 
птицы, рыбы, растения. Времена года. Охота и рыболовство. Мой край. Праздники нашей страны. 
 

82.8. Содержание обучения в 7 классе. 

82.8.1. Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Юкагирские языки. 

Язык как отражение материальной и духовной культуры народа. 

Ознакомление с этимологией некоторых слов. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 
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Специфика приветствий у юкагиров. 

82.8.2. Разделы науки о языке. 

82.8.2.1. Фонетика и графика. 

Сходство и различие звуковых систем юкагирского и русского языков. 

82.8.2.2. Лексика. 

Синонимы. Антонимы. 

82.8.2.3. Морфемика и словообразование. 

Употребление аффикса -ньэ и префикса ньэ- со значением совместности. Образование имен 
действий. 

82.8.2.4. Морфология. 

Имя существительное. Единственное и множественное число. Склонение имен существительных. 
Особенности употребления суффиксов винительного падежа -лэ, -ло и -гэлэ, -кэлэ. Форма сравнения титэ. 

Глагол. Качественный глагол. Настояще-прошедшее и будущее время глаголов. Спряжение 
переходных и непереходных глаголов. 

Морфологические средства логического выделения слов в предложении. 

Сослагательное и очевидное наклонение глагола. Имя действия. Склонение имени действия. 

Местоимение. Разряды местоимений (личные, вопросительные, указательные, притяжательные, 
определительные, отрицательные, неопределенные). 

Количественные, атрибутивные и порядковые числительные. 

Определительные и обстоятельственные наречия. 

Послелоги. 

82.8.2.5. Синтаксис и пунктуация. 

Простое предложение. Сложное бессоюзное предложение. Главные и второстепенные члены 
предложения. 

82.8.3. Тематическое содержание речи. 

Я и моя семья. Семейные праздники. Покупки. Посещение врача. Природа родного края. Времена 
года. Погода. Охота и рыболовство. Традиции и обычаи юкагиров. 
 

82.9. Содержание обучения в 8 классе. 

82.9.1. Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Юкагирские языки. 

Исследователи юкагирского языка. 

Юкагирские благопожелания. 

82.9.2. Разделы науки о языке. 
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82.9.2.1. Фонетика и графика. 

Фонетические варианты слов в юкагирском языке. 

82.9.2.2. Лексика. 

Устаревшие слова. 

82.9.2.3. Морфемика и словообразование. 

Образование видов глагола. Образование причастий. 

82.9.2.4. Морфология. 

Склонение имен существительных. 

Глагол. Качественный глагол. Спряжение переходных и непереходных глаголов. 

Морфологические средства логического выделения слов в предложении. 

Виды глагола (начинательный, продолжающийся, однократный, многократный). 

Имя действия. Склонение имени действия. 

Количественные, атрибутивные, порядковые числительные. 

Причастие. 

82.9.2.5. Синтаксис и пунктуация. 

Сложное союзное и бессоюзное предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

82.9.3. Тематическое содержание речи. 

Семейные праздники. Покупки. Посещение врача. Природа родного края. Времена года. Охота и 
рыболовство. Национальная юкагирская кухня. Традиции и обычаи юкагиров. Выдающиеся люди 
юкагирского народа. Праздники нашей страны. 
 

82.10. Содержание обучения в 9 классе. 

82.10.1. Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Юкагирские языки. 

Языковые семьи и проблема генетических связей юкагирских языков. 

Этимология отдельных юкагирских топонимов родного края. 

82.10.2. Разделы науки о языке. 

82.10.2.1. Фонетика и графика. 

Фонетические варианты слов в юкагирском языке. 

82.10.2.2. Лексика. 

Многозначность слов. Синонимы. Антонимы. 
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82.10.2.3. Морфемика и словообразование. 

Образование видов глагола. Образование залогов (страдательный, понудительный, возвратный, 
взаимный). Образование деепричастий. 

Суффиксы видов глагола. Суффиксы залогов глагола. 

82.10.2.4. Морфология. 

Склонение имен существительных. 

Глагол. Спряжение переходных и непереходных глаголов. 

Морфологические средства логического выделения слов в предложении. 

Виды действия (начинательный, продолжающийся, однократный, многократный). Залоги глагола 
(страдательный, понудительный, возвратный, взаимный). 

Имя действия. 

Количественные, атрибутивные и порядковые числительные. 

Наречия, образованные от числительных. 

Причастие. 

Деепричастие. 

Служебные слова. 

82.10.2.5. Синтаксис и пунктуация. 

Сложное союзное и бессоюзное предложение. Выражение значения сложноподчиненного 
предложения с придаточным времени и причины посредством деепричастия или деепричастного оборота, 
обозначающего действие другого субъекта. 

82.10.3. Тематическое содержание речи. 

Досуг. Природа родного края. Времена года. Охота и рыболовство. Занятия людей. Моя будущая 
профессия. Традиции и обычаи юкагиров. Выдающиеся люди юкагирского народа. Праздники нашей 
страны. 
 

82.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (лесному юкагирскому) 
языку на уровне основного общего образования. 

82.11.1. В результате изучения родного (лесного юкагирского) языка на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в 
литературных произведениях, написанных на родном (лесном юкагирском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 
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правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на родном 
(лесном юкагирском) языке; 

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

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

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, понимание роли родного (лесного юкагирского) языка в жизни народа, проявление интереса к 
познанию родного (лесного юкагирского) языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, других 
народов России, ценностное отношение к родному (лесному юкагирскому) языку, к достижениям своего 
народа и своей Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 
том числе отраженным 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 свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом 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 свое 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 (лесном юкагирском) языке, сформированность навыков рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 
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6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 
организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, 
писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 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 неопределенности, открытость опыту и 
знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 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 свое 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 учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; 
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способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 
опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 
оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; быть 
готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

82.11.2. В результате изучения родного (лесного юкагирского) языка на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
умения совместной деятельности. 

82.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 
процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 
существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с 
использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 
гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 
разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом 
самостоятельно выделенных критериев. 

82.11.2.2. 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 проведенного наблюдения, 
исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
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аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах. 

82.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 
и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой информации с целью решения 
учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учетом 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 надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

82.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 
общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 
письменных текстах на родном (лесном юкагирском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 
нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 
эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. 

82.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 
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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 учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 

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

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

82.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, 
принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее 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 приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом 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 свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

82.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 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 учетом предпочтений и 
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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 отчета перед группой. 

82.11.3. Предметные результаты изучения родного (лесного юкагирского) языка. К концу обучения в 5 
классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалогов (этикетный диалог, диалог побуждения к действию, диалог-расспрос) в 
рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм 
речевого этикета (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание; повествование, или сообщение) с 
вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объем 
монологического высказывания - 5 - 6 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с 
вербальными и (или) зрительными опорами (объем - 5 - 6 фраз); 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 
(время звучания текста для аудирования - до 1 минуты); 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 
(объем текста для чтения - 100 - 180 слов); 

писать короткие поздравления с праздниками; 

писать короткое сообщение с использованием образца, по ключевым словам (до 50 слов); 

правильно произносить специфические звуки лесного юкагирского языка, графически корректно 
писать буквы юкагирского алфавита, правильно писать изученные слова; 

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объемом до 85 слов, 
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонации; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 600 изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 
содержания, включая изученную на уровне начального общего образования лексику; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: имена существительные в единственном и 
множественном числе, падежные формы существительных, имена существительные с притяжательным 
суффиксом -ги, существительные с уменьшительным суффиксом -диэ и увеличительным -тэгэ, глаголы 
настояще-прошедшего время в разных лицах и числах, отрицательную частицу эл, личные местоимения и 
их формы; 

иметь представление о количественных числительных, использовать их формы; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 
перечислении однородных членов предложения, выраженных существительным; 
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выделять в простом предложении подлежащее и сказуемое; 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета (приветствие, 
знакомство, прощание, благодарность). 

82.11.4. Предметные результаты изучения родного (лесного юкагирского) языка. К концу обучения в 6 
классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалогов (этикетный диалог, диалог побуждения к действию, диалог-расспрос) в 
рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) зрительными опорами (до 5 реплик со 
стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, повествование, или сообщение) с 
вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объем 
монологического высказывания - 7 - 8 фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с 
вербальными и (или) зрительными опорами (объем - 7 - 8 фраз); 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 
(время звучания текста для аудирования - до 1 минуты); 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 
(объем текста для чтения - 180 - 250 слов); 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет (объем сообщения - до 
70 слов); 

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, 
картинок (объем высказывания - до 70 слов); 

правильно произносить специфические звуки лесного юкагирского языка; правильно писать 
изученные слова; 

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объемом до 90 слов, 
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонации; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 700 изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 
содержания, включая изученную ранее лексику; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: имена существительные в единственном и 
множественном числе, падежные формы существительных, имена существительные с притяжательным 
суффиксом -ги, сложные слова-существительные с соединительным формантом -д-, глаголы 
настояще-прошедшего в разных лицах и числах, глаголы изъявительного и побудительного наклонений, 
личные, вопросительные, указательные, притяжательные местоимения, количественные и атрибутивные 
числительные, наиболее употребительные наречия; 

выделять в простом предложении подлежащее и сказуемое; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 
перечислении однородных сказуемых; 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета (приветствие, 
знакомство, прощание, просьба, благодарность); 
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обладать базовыми знаниями о культурном наследии юкагирского народа. 

82.11.5. Предметные результаты изучения родного (лесного юкагирского) языка. К концу обучения в 7 
классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалогов (этикетный диалог, диалог побуждения к действию, диалог-расспрос, 
комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 
речи с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета (до 6 реплик со 
стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, повествование, или сообщение) с 
вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объем 
монологического высказывания - 8 - 9 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с 
вербальными и (или) зрительными опорами (объем - 8 - 9 фраз); 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 
(время звучания текста для аудирования - до 1,5 минут); 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 
(объем текста для чтения - до 350 слов); 

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, 
картинок (объем высказывания - до 80 слов); 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет (объем сообщения - до 
80 слов); 

правильно произносить специфические звуки лесного юкагирского языка, правильно писать 
изученные слова; 

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объемом до 100 слов, 
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонации; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 850 изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 
содержания, включая изученную ранее лексику; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: имена существительные в единственном и 
множественном числе, падежные формы существительных, форму сравнения титэ, глаголы 
настояще-прошедшего и будущего времени в разных лицах и числах, глаголы изъявительного, 
побудительного, сослагательное и очевидного наклонений, имена действия; личные, вопросительные, 
указательные, притяжательные, определительные, отрицательные, неопределенные местоимения, 
количественные, атрибутивные и порядковые числительные, определительные и обстоятельственные 
наречия, наиболее употребительные послелоги; 

выделять главные и второстепенные члены предложения; 

использовать запятую в сложном бессоюзном предложении; 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета (приветствие, 
знакомство, прощание, просьба, благодарность); 

обладать базовыми знаниями о культурном наследии юкагирского народа. 
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82.11.6. Предметные результаты изучения родного (лесного юкагирского) языка. К концу обучения в 8 
классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалогов (этикетный диалог, диалог побуждения к действию, диалог-расспрос, 
комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 
речи с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета (до 7 реплик со 
стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, повествование, или сообщение) с 
вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объем 
монологического высказывания - 9 - 10 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с 
вербальными и (или) зрительными опорами (объем - 9 - 10 фраз); 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 
(время звучания текста для аудирования - до 2 минут); 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме 
(объем текста для чтения - до 350 слов); 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет (объем сообщения - до 
90 слов); 

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, 
картинок (объем высказывания - до 90 слов); 

правильно произносить специфические звуки лесного юкагирского языка, правильно писать 
изученные слова; 

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объемом до 110 слов, 
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонации; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 1000 изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 
содержания, включая изученную ранее лексику; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: имена существительные в единственном и 
множественном числе, падежные формы существительных, глаголы настояще-прошедшего и будущего 
времени в разных лицах и числах, глаголы изъявительного, побудительного, сослагательное и очевидного 
наклонений, начинательный, продолжающийся, однократный, многократный виды глагола, имена действия, 
личные, вопросительные, указательные, притяжательные, определительные, отрицательные, 
неопределенные местоимения, количественные, атрибутивные и порядковые числительные, 
определительные и обстоятельственные наречия, наиболее употребительные послелоги, числительные, 
причастия; 

выделять главные и второстепенные члены предложения; 

использовать запятую в сложном союзном и бессоюзном предложении; осуществлять межличностное 
общение с соблюдением норм речевого этикета; кратко представлять малую родину (природа, выдающиеся 
люди). 

82.11.7. Предметные результаты изучения родного(ого) языка. К концу обучения в 9 классе 
обучающийся научится: 
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вести разные виды диалогов (этикетный диалог, диалог побуждения к действию, диалог-расспрос, 
комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов), диалог обмен мнениями в рамках 
тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и 
(или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета (до 6 - 8 реплик со 
стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, повествование, или сообщение) с 
вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объем 
монологического высказывания - 9 - 10 фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с 
вербальными и (или) зрительными опорами (объем - 9 - 10 фраз); 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 
(время звучания текста для аудирования - до 2 минут); 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме 
(объем текста для чтения - 400 - 550 слов); 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет (объем сообщения - до 
100 слов); 

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, 
картинок (объем высказывания - до 100 слов); 

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объемом до 120 слов, 
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонации; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 1200 изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 
содержания, включая изученную ранее лексику; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: имена существительные в единственном и 
множественном числе, падежные формы существительных, глаголы настояще-прошедшего и будущего 
времени в разных лицах и числах, глаголы изъявительного, побудительного, сослагательное и очевидного 
наклонений, начинательный, продолжающийся, однократный, многократный виды глагола, страдательный, 
понудительный, возвратный, взаимный залоги глагола, имена действия, личные, вопросительные, 
указательные, притяжательные, определительные, отрицательные, неопределенные местоимения, 
количественные, атрибутивные и порядковые числительные, наречия, образованные от числительных, 
определительные и обстоятельственные наречия, послелоги, причастия, деепричастия, наиболее 
употребительные служебные слова; 

использовать запятую в сложном союзном и бессоюзном предложении; 

кратко представлять малую родину (природа, выдающиеся люди). 
 

83. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Родной (тундренный юкагирский) 
язык". 

83.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Родной (тундренный юкагирский) язык" 
(далее соответственно - программа по родному (тундренному юкагирскому) языку, родной (тундренный 
юкагирский) язык, тундренный юкагирский язык) разработана для обучающихся, не владеющих родным 
(тундренным юкагирским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 
результаты освоения программы по родному (тундренному юкагирскому) языку. 
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83.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (тундренного юкагирского) 
языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 
планируемых результатов. 

83.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

83.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (тундренному юкагирскому) языку 
включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 
образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 
 

83.5. Пояснительная записка. 

83.5.1. Программа по родному (тундренному юкагирскому) языку разработана с целью оказания 
методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по родному (тундренному юкагирскому) языку дает представление о целях образования, 
развития и воспитания обучающихся на уровне основного общего образования. 

Программа по родному (тундренному юкагирскому) языку реализует коммуникативно-когнитивный, 
личностно ориентированный и деятельностный подходы. Важным является развитие у обучающихся, 
наряду с коммуникативной компетенцией, личностных качеств, позволяющих обучающимся осуществлять 
межличностное и межкультурное взаимодействие, глубоко осознавать свои культурно-исторические истоки, 
общность своей исходной лингвокультуры с языком и культурой народа, а также интеллектуально и 
эмоционально воспринимать свой родной язык и свою родную культуру. 

83.5.2. В содержании программы по родному (тундренному юкагирскому) языку выделяются 
следующие содержательные линии: коммуникативные умения, языковые средства и навыки пользования 
ими, социокультурные знания и умения, коммуникативные умения. 

83.5.3. Изучение родного (тундренного юкагирского) языка направлено на достижение следующих 
целей: 

воспитание сознательного отношения к родному (тундренному юкагирскому) языку как явлению 
юкагирской культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности; 

овладение коммуникативными навыками на родном (тундренном юкагирском) языке во всех видах 
речевой деятельности в различных сферах и ситуациях общения. 

83.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (тундренного юкагирского) языка, 
- 340 часов: в 5 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе - 68 
часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 
 

83.6. Содержание обучения в 5 классе. 

83.6.1. Коммуникативные умения. 

83.6.1.1. Тематическое содержание. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи: "Что мы знаем и 
умеем", "Школа", "Зима", "Распорядок дня", "Мой дом", "Погода", "Лето". 

83.6.1.2. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных на уровне 
начального общего образования: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к 
действию. Объем диалога - от 3 до 5 реплик. 
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Развитие коммуникативных умений монологической речи, на базе умений, сформированных на 
уровне начального общего образования: высказывание о фактах и событиях с использованием и без 
использования прочитанного или прослушанного текста, вербальную ситуацию или зрительную 
наглядность. Объем монологического высказывания: 4 - 6 фраз. 

83.6.1.3. Аудирование. 

Жанры и формы текстов: сообщение, рассказ, стихотворение. Аудирование с полным пониманием 
содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся 
языковом материале. Аудирование при непосредственном общении. Аудирование при опосредованном 
общении (на основе аудиотекста). Время звучания текстов для аудирования: до 1 минуты. 

83.6.1.4. Чтение. 

Стили текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Жанры и 
формы текстов: рассказ, стихотворение. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 
ориентацией на выделенное в программе по родному (тундренному юкагирскому) языку предметное 
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 
несложных аутентичных текстах. Объем текста для чтения - 60 слов. 

83.6.1.5. Письменная речь. 

Выписки из текстов, короткие поздравления с выражением пожеланий. Личное письмо с 
использованием образца. Написание небольших сочинений с использованием или без использования 
образца. 

83.6.2. Языковые средства и навыки пользования ими. 

83.6.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Навыки произношения и различения на слух всех звуков тундренного юкагирского языка в потоке 
речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений. Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков. 

83.6.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 
конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, оформление электронного 
сообщения личного характера. 

83.6.2.3. Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 
тематики на уровне основного общего образования. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, отражающие культуру родного языка. 

Основной способ словообразования: аффиксальный. Словообразование существительных: -йэ 

(льитэгэдьиэйэ), -чэ (илwиичэ, лайниичэ), -дьэ (хандьэ), -йаа или -йиэ (йахтийаа, чунгдийиэ ). 

83.6.2.4. Грамматическая сторона речи. 
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Односоставные и двусоставные предложения. Сложные предложения. 

Склонение существительных. 

Глагол. 

Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные. 

Прилагательное (квалитатив). 

Наречие. 

Числительные: количественные, порядковые. 

83.6.3. Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей нации. 

Значение родного языка. 

Употребительная социокультурная фоновая лексика: традиции (в проведении выходных дней, 
основных национальных праздников), распространенные образцы фольклора (загадки, пословицы). 

Представление о сходстве и различиях в традициях своей и других наций, об особенностях образа 
жизни, быта. 

Умение распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета. 

Умение представлять свою нацию, родную страну на тундренном юкагирском языке. 

83.6.4. Компенсаторные умения. 

Уточнение значения незнакомых слов. Использование в качестве образца при составлении 
собственных высказываний ключевых слов, плана к тексту. Выяснение значения незнакомых слов по 
контексту, по используемым собеседником жестам и мимике. 
 

83.7. Содержание обучения в 6 классе. 

83.7.1. Коммуникативные умения. 

83.7.1.1. Тематическое содержание. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи: "Мои летние 
каникулы", "Школьная жизнь", "Здоровый образ жизни", "Праздники", "Флора и фауна", "В городе, в селе, в 
тундре", "Моя Родина". 

83.7.1.2. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог этикетного 
характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию. Объем диалога: до 5 реплик. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: высказывание о фактах и событиях с 
использованием и без использования прочитанного или прослушанного текста, вербальной ситуации или 
зрительной наглядности. Объем монологического высказывания: 5 - 7 фраз. 

83.7.1.3. Аудирование. 
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Стили текстов: прагматические, публицистические. 

Жанры и формы текстов: сообщение, рассказ, стихотворение. Аудирование с полным пониманием 
содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся 
языковом материале. Аудирование при непосредственном общении. Аудирование при опосредованном 
общении (на основе аудиотекста). Время звучания текстов для аудирования: до 1 минуты. 

83.7.1.4. Чтение. 

Стили текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Жанры и формы текстов: статья, рассказ, стихотворение. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 
ориентацией на выделенное в программе по родному (тундренному юкагирскому) языку предметное 
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 
коротких текстах и предполагает умение просмотреть текст и выбрать информацию, которая необходима 
или представляет интерес для обучающихся. 

Объем текста для чтения - 70 слов. 

83.7.1.5. Письменная речь. 

Выписки из текстов, короткие поздравления с выражением пожеланий. Личное письмо с 
использованием образца. Написание небольших сочинений без использования образца. 

83.7.2. Языковые средства и навыки пользования ими. 

83.7.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Навыки произношения и различения на слух всех звуков тундренного юкагирского языка в потоке 
речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу. 

83.7.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 
конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в соответствии с 
нормами речевого этикета. 

83.7.2.3. Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 
тематики на уровне основного общего образования. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, реплики-клише речевого этикета, 
отражающие культуру родного языка. 

Основные способы словообразования: 
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аффиксальный: существительных: -йэ (льитэгэдьиэйэ, игийэ), -чэ (илwиичэ, маачэ, лайниичэ), -дьэ 

(льэркэйэндьэ, хандьэ), -йаа или -йиэ (йахтийаа, чунгдийиэ ); 

словосложение: основа и основа (йондьадьуу - эхо, йуондьэ - мираж, адьуу - слово); 

основа и соединительный элемент н, д и основа (  -  - нос, д - соединительный 

согласный, экуу - отверстие), ангиндунгуль  - крышка посуды, ангиль  - входное отверстие, н - 

соединительный согласный, тунгуль  - покрышка, заплата. 

83.7.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Односоставные и двусоставные предложения. Сложные предложения. 

Склонение существительных. 

Глагол. 

Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные, определительные. 

Прилагательные (квалитативы). 

Наречие (определительные, обстоятельственные). 

Числительные (количественные, атрибутивные, порядковые, повторительные). 

83.7.3. Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей нации. 

Значение родного языка. 

Употребительная социокультурная фоновая лексика: традиции (в проведении выходных дней, 
основных национальных праздников), распространенные образцы фольклора (загадки, поговорки, 
пословицы). 

Представление о сходстве и различиях в традициях своей и других наций, об особенностях образа 
жизни, быта, культуры юкагиров (выдающиеся люди и их вклад в культуру). 

Умение распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета. 

Умение представлять свою нацию, родную страну на тундренном юкагирском языке. 

83.7.4. Компенсаторные умения. 

Уточнение значения незнакомых слов. 

Использование в качестве образца при составлении собственных высказываний ключевых слов, 
плана к тексту, тематического словаря. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов. 

Выяснение значения незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 
мимике. 

Использование синонимов, антонимов при дефиците языковых средств. 
 

83.8. Содержание обучения в 7 классе. 
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83.8.1. Коммуникативные умения. 

83.8.1.1. Тематическое содержание речи. Формирование умения общаться в устной и письменной 
форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 
содержания речи: "Каникулы", "Моя малая родина", "О путешествиях", "Семья", "Друзья", "Россия", "О 
городах России", "В магазине", "Средства информации", "Школа", "Школа прошлого и настоящего", 
"Природа", "Животный мир". 

83.8.1.2. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести диалог этикетного 
характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, диалог - обмен мнениями. Объем диалога: до 
7 реплик. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: высказывание о фактах и событиях с 
использованием и без использования прочитанного или прослушанного текста, вербальную ситуацию или 
зрительную наглядность. 

Объем монологического высказывания: 7 - 8 фраз. 

83.8.1.3. Аудирование. 

Стили текстов: прагматические, публицистические. 

Жанры и формы текстов: сообщение, рассказ, стихотворение. Аудирование с полным пониманием 
содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом языковом 
материале. Время звучания текстов для аудирования - до 1 минуты. 

Аудирование при непосредственном общении. 

Аудирование при опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

83.8.1.4. Чтение. 

Стили текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Жанры и 
формы текстов: статья, рассказ, стихотворение. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 
ориентацией на выделенное в программе по родному (тундренному юкагирскому) языку предметное 
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 
текстах и предполагает умение просмотреть текст и выбрать информацию, которая необходима или 
представляет интерес для обучающихся. 

Чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение). 

Объем текста для чтения - 80 слов. 

83.8.1.5. Письменная речь. 

Выписки из текстов, короткие поздравления с выражением пожеланий. Личное письмо с 
использованием и без использования образца. Написание небольших сочинений без использования 
образца. 

83.8.2. Языковые средства и навыки пользования ими. 

83.8.2.1. Фонетическая сторона речи. 
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Навыки произношения и различения на слух всех звуков тундренного юкагирского языка в потоке 
речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу. 

83.8.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 
конце предложения, запятой при перечислении 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в соответствии с 
нормами речевого этикета. 

83.8.2.3. Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 
тематики на уровне основного общего образования. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, реплики-клише речевого этикета, 
отражающие родную культуру. 

Основные способы словообразования: 

аффиксальный: существительных: -йэ (сиигийэ, игийэ), -чэ (амаладьаачэ, йуориичэ, лайниичэ), -дьэ 

( , ), -йаа или -йиэ (йахтийаа, , wэрwийиэ), -дьаа или -дьиэ (лаамэдьаа), -ии 

( , йуодии); 

словосложение: основа и основа (йондьадьуу - эхо, йуондьэ - мираж, адьуу - слово); 

основа и соединительный элемент н, д и основа (  -  - нос, д - соединительный 

согласный, экуу - отверстие), ангиндунгуль  - крышка посуды, ангил ь  - входное отверстие, н - 

соединительный согласный, тунгул  ь  - покрышка, заплата. 

83.8.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Односоставные и двусоставные предложения. Сложные предложения. 

Склонение существительных. 

Глагол. 

Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные, определительные. 

Прилагательное (квалитатив). 

Наречия (определительные, обстоятельственные). 

Числительные (количественные, атрибутивные, порядковые, повторительные). 

83.8.3. Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей нации. 

Значение родного языка. 
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Употребительная социокультурная фоновая лексика: традиции (в проведении выходных дней, 
основных национальных праздников), распространенные образцы фольклора (загадки, поговорки, 
пословицы). 

Представление о сходстве и различиях в традициях своей и других наций, об особенностях образа 
жизни, быта, культуры юкагиров (выдающиеся люди и их вклад в культуру), поэзии. 

Умение распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета. 

Умение представлять свою нацию, родную страну на тундренном юкагирском языке. 

83.8.4. Компенсаторные умения. 

Уточнение значения незнакомых слов. 

Использование в качестве образца при составлении собственных высказываний ключевых слов, 
плана к тексту, тематического словаря. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов. 

Выяснение значения незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 
мимике, использование фотографии, картинки как средства раскрытия значения нового слова. 
 

83.9. Содержание обучения в 8 классе. 

83.9.1. Коммуникативные умения. 

83.9.1.1. Тематическое содержание речи. Формирование умения общаться в устной и письменной 
форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 
содержания речи: "Каникулы", "Еда", "Экология. Проблемы", "Дружба", "Изобретения", "Вчера, сегодня, 
завтра", "Планы на будущее", "Моя будущая профессия", "Выдающиеся люди страны, республики, района 
(города, поселка, села)", "Природа южной и северной части России". 

83.9.1.2. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести диалог этикетного 
характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, диалог - обмен мнениями. Объем диалога: до 
7 реплик. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: высказывание о фактах и событиях с 
использованием и без использования прочитанного или прослушанного текста, вербальной ситуации или 
зрительной наглядности, объем монологического высказывания: 7 - 8 фраз. 

83.9.1.3. Аудирование. 

Стили текстов: прагматические, публицистические. Жанры и формы текстов: сообщение, рассказ, 
стихотворение. Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 
построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для 
аудирования - до 1,5 минут. 

Аудирование при непосредственном общении. Аудирование при опосредованном общении (на основе 
аудиотекста). 

83.9.1.4. Чтение. 

Стили текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Жанры и 
формы текстов: статья, рассказ, стихотворение. 
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Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах с ориентацией 
на выделенное в программе по родному (тундренному юкагирскому) языку предметное содержание, 
включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 
просмотреть текст и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 
обучающихся. 

Объем текста для чтения - 90 слов. 

83.9.1.5. Письменная речь. 

Выписки из текстов, короткие поздравления с выражением пожеланий. 

Личное письмо с использованием и без использования образца. Написание небольших сочинений без 
использования образца. 

83.9.2. Языковые средства и навыки пользования ими. 

83.9.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Навыки произношения и различения на слух всех звуков тундренного юкагирского языка в потоке 
речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу. 

83.9.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание новых слов и выражений. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 
конце предложения, запятой при перечислении 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в соответствии с 
нормами речевого этикета, принятыми в тундренном юкагирском языке. 

83.9.2.3. Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 
тематики на уровне основного общего образования. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, реплики-клише Основные способы 
словообразования: 

аффиксальный: существительных: -йэ (сиигийэ, ), -чэ (моойчэ, амаличчэ, ньигиэйиччэ), -дьэ 

( , waлдьидьэ), -йаа или -йиэ (йахтийаа, , wэрwийиэ), -чаа (морхэчаа), -дьаа 

(лалимэдьаа), -ии (миарии, ааwии), -уу . 

словосложение: основа и основа (йондьадьуу - эхо, йуондьэ - мираж, адьуу - слово); 

основа и соединительный элемент н, д и основа (  -  - нос, д - соединительный 

согласный, экуу - отверстие), ангиндунгуль  - крышка посуды, ангил ь  - входное отверстие, н - 

соединительный согласный, тунгул  ь  - покрышка, заплата. 

83.9.2.4. Грамматическая сторона речи. 
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Односоставные и двусоставные предложения. Сложные предложения. 

Склонение существительных. 

Глагол. Спряжение глаголов. 

Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные, определительные. 

Прилагательное (квалитатив). 

Наречие (определительные, обстоятельственные). 

Числительные (количественные, атрибутивные, порядковые, повторительные). 

83.9.3. Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей нации. 

Значение и особенности тундренного юкагирского языка. 

Употребительная социокультурная фоновая лексика: традиции (при проведении выходных дней, 
основных национальных праздников), распространенные образцы фольклора (загадки, поговорки, 
пословицы). 

Представление о сходстве и различиях в традициях своей и других наций, об особенностях образа 
жизни, быта, культуры юкагиров (выдающиеся люди и их вклад в культуру), поэзии. 

Умение распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета. 

Умение представлять свою нацию, родную страну на тундренном юкагирском языке. 

Представление некоторых культурных явлений родного края и языка. 

83.9.4. Компенсаторные умения. 

Уточнение значения незнакомых слов. 

Использование в качестве образца при составлении собственных высказываний ключевых слов, 
плана к тексту, тематического словаря. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов. 

Выяснение значения незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 
мимике, использовать фотографии, картинки как средства раскрытия значения нового слова. 
 

83.10. Содержание обучения в 9 классе. 

83.10.1. Коммуникативные умения. 

83.10.1.1. Тематическое содержание речи. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 
продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи: "Межличностные 
взаимоотношения в семье, со сверстниками, решение конфликтных ситуаций", "Мои карманные деньги", 
"Деньги мира", "Здоровый образ жизни", "Телевидение и другие средства массовой информации", "Языки 
коренных народов Севера", "Россия - моя Родина", "Моя малая Родина", "Внешность и характер человека". 

83.10.1.2. Говорение. 
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Развитие коммуникативных умений диалогической речи: вести диалог этикетного характера, 
диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, диалог - обмен мнениями: 

Объем диалога: до 7 реплик. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

высказывание о фактах и событиях с использованием и без использования прочитанного или 
прослушанного текста, вербальной ситуации или зрительной наглядности. 

Объем монологического высказывания: 7 - 8 фраз. 

83.10.1.3. Аудирование. 

Стили текстов: прагматические, публицистические. Жанры и формы текстов: сообщение, рассказ, 
стихотворение. Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 
построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для 
аудирования - до 1,5 минут. 

Аудирование при непосредственном общении. Аудирование при опосредованном общении (на основе 
аудиотекста). 

83.10.1.4. Чтение. 

Стили текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Жанры и 
формы текстов: статья, рассказ, стихотворение. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах с ориентацией 
на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с полным пониманием предполагает умение просмотреть текст и выбрать информацию, 
которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Объем текста для чтения - 100 слов. 

83.10.1.5. Письменная речь. 

Выписки из текстов, короткие поздравления с выражением пожеланий. 

Личное письмо с использованием и без использования образца. Написание небольших сочинений без 
использования образца. 

83.10.2. Языковые средства и навыки пользования ими. 

83.10.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Навыки произношения и различения на слух всех звуков тундренного юкагирского языка, соблюдение 
ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу. 

83.10.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание новых слов и выражений. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 
конце предложения, запятой при перечислении 
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Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в соответствии с 
нормами речевого этикета, принятыми в тундренном юкагирском языке. 

83.10.2.3. Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 
тематики на уровне основного общего образования. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, реплики-клише речевого этикета, 
отражающие культуру родного края, страны. Основные способы словообразования: аффиксальный, 
словосложение. 

83.10.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Односоставные и двусоставные предложения. Сложные предложения. 

Склонение существительных. 

Глагол. Спряжение. 

Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные, определительные. 

Прилагательное (квалитатив). 

Наречия (определительные, обстоятельственные). 

Числительные (количественные, атрибутивные, порядковые, повторительные). 

Союзы, частицы. 

83.10.3. Социокультурные знания и умения. 

Значение и особенности тундренного юкагирского языка. 

Употребительная социокультурная фоновая лексика: традиции (при проведении выходных дней, 
основных национальных праздников), распространенные образцы фольклора (загадки, поговорки, 
пословицы). 

Представление о сходстве и различиях в традициях своей и других наций, об особенностях образа 
жизни, быта, культуры юкагиров (выдающиеся люди и их вклад в культуру), поэзии. 

Умение распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета. 

Умение представлять свою нацию, родную страну на тундренном юкагирском языке. 

Представление некоторых культурных явлений родного края и языка. 

83.10.4. Компенсаторные умения. 

Уточнение значения незнакомых слов. 

Использование в качестве образца при составлении собственных высказываний ключевых слов, 
плана к тексту, тематического словаря. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов. 

Выяснение значения незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 
мимике, использование фотографии, картинки как средства раскрытия значения нового слова. 
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Сравнение явлений, объектов, процессов в рамках изученной тематики. 
 

83.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (тундренному юкагирскому) 
языку на уровне основного общего образования. 

83.11.1. В результате изучения родного (тундренного юкагирского) языка на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в 
литературных произведениях, написанных на родном (тундренном юкагирском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на родном 
(тундренном юкагирском) языке; 

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; 
волонтерство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, понимание роли родного (тундренного юкагирского) языка в жизни народа, проявление интереса 
к познанию родного (тундренного юкагирского) языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, 
других народов России, ценностное отношение к родному (тундренному юкагирскому) языку, к достижениям 
своего народа и своей Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа, в том числе отраженным 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 свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом 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: 
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осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, 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 свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 
языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 
произведений, написанных на родном (тундренном юкагирском) языке, сформированность навыков 
рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 
организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, 
писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 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, 
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сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 
людьми из другой культурной среды; 

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

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 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 свое 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 учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 
опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 
оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; быть 
готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

83.11.2. В результате изучения родного (тундренного юкагирского) языка на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
умения совместной деятельности. 

83.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 
процессов; 

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 учетом 
самостоятельно выделенных критериев. 

83.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
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использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием 
ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

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

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой; оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 
исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах. 

83.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 
и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой информации с целью решения 
учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учетом 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 надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

83.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 
общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 
письменных текстах на родном (тундренном юкагирском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 
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распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 
нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 
эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. 

83.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

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

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

83.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, 
принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее 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 приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом 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 свое и чужое право на ошибку; 
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принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

83.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 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 учетом 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 отчета перед группой. 

83.11.3. Предметные результаты изучения родного (тундренного юкагирского) языка. К концу обучения 
в 5 классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, 
диалог-расспрос) объемом до 5 реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического 
содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них, с соблюдением норм 
речевого этикета, принятых в тундренном юкагирском языке; 

воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 мин несложные аутентичные тексты, содержащие 
знакомый языковой материал, основное содержание несложных текстов в рамках тем, с использованием и 
без использования иллюстраций; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида объемом 60 слов; 

читать несплошные тексты и понимать представленную в них информацию; 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 
перечислении; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

произносить и различать на слух всех звуки тундренного юкагирского языка, соблюдать ударения и 
интонацию в словах и фразах, распознавать ритмико-интонационные особенности произношения 
различных типов предложений; 

понимать основные значения изученных лексических единиц (слова, словосочетания, речевые 
клише), находить устойчивые словосочетания, отражающие культуру родного языка; 
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использовать аффиксальный способ словообразования существительных; 

склонять существительные; 

различать личные, притяжательные, вопросительные, указательные местоимения; 

различать количественные, порядковые числительные; 

определять глаголы, прилагательные, наречия; 

выявлять признаки изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным 
основаниям; 

понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 
тематического содержания речи и использовать лексикограмматические средства с учетом этих различий; 

произносить название родной страны, города (села) на изучаемом языке, кратко представлять 
Россию, свою малую родину, свою нацию на тундренном юкагирском языке; 

использовать в качестве образца при составлении собственных высказываний ключевые слова, план 
к тексту, выяснять значения незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 
мимике; 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей нации; 

распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета; 

проявлять уважение к иной культуре и соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

использовать при говорении переспрос. 

83.11.4. Предметные результаты изучения родного (тундренного юкагирского) языка. К концу обучения 
в 6 классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, 
диалог-расспрос); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, сообщение); 

воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 мин несложные аутентичные тексты, содержащие 
знакомый языковой материал, основное содержание несложных текстов в рамках тем, с использованием и 
без использования иллюстраций; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида объемом 80 слов, 
содержащие знакомые слова и языковые явления; 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения; 

писать письма личного характера, писать короткие поздравления с выражением пожеланий, 
проводить выписки из текстов, писать небольшие сочинения без использования образца; 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 
ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

понимать основные значения изученных лексических единиц (слова, словосочетания, речевые 
клише); 
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различать определительные, обстоятельственные наречия, количественные, атрибутивные, 
порядковые, повторительные числительные; 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений тундренного юкагирского языка, 
различать односоставные и двусоставные предложения, сложные предложения; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 
нормами речевого этикета; 

понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 
тематического содержания речи и использовать лексикограмматические средства с учетом этих различий; 

выделять реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру родного языка; 

применять способы словообразования: аффиксальный, словосложение, основа и соединительный 
элемент н, д и основа; 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны; 

иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей и других наций, об особенностях 
образа жизни, быта, культуры юкагиров (выдающиеся люди и их вклад в культуру); 

употреблять изученные поговорки, пословицы, разгадывать загадки; 

проявлять уважение к иной культуре и соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

использовать синонимы, антонимы при дефиците языковых средств; 

создавать высказывание о фактах и событиях с использованием прочитанного или прослушанного 
текста, вербальной ситуации или зрительной наглядности и без использования их; 

использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе, контекстуальную догадку. 

83.11.5. Предметные результаты изучения родного (тундренного юкагирского) языка. К концу обучения 
в 7 классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, 
диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями) объемом до 7 реплик со стороны каждого собеседника; 

представлять результаты выполненной проектной работы; 

воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минуты несложные аутентичные тексты, содержащие 
знакомый языковой материал и (или) некоторые незнакомые слова; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида объемом 100 слов, 
содержащие знакомые слова и языковые явления; 

писать короткие поздравления, создавать небольшие сочинения без использования образца, 
картинки; представлять результаты выполненной проектной работы; 

владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты, построенные 
в основном на изученном языковом материале, применять орфографические и пунктуационные навыки; 

правильно писать изученные слова; 

понимать основные значения изученных лексических единиц (слова, словосочетания, речевые 
клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение); 

использовать фотографии, картинки как средства раскрытия значения нового слова; 
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различать коммуникативные типы предложений; 

повторять и закреплять ранее полученные знания, умения и навыки на новом материале; 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 
лексику, связанную с традициями, распространенными образцами фольклора; 

характеризовать язык родной поэзии. 

83.11.6. Предметные результаты изучения родного (тундренного юкагирского) языка. К концу обучения 
в 8 классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, 
диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями) объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника в 
рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них, с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в юкагирском языке; 

воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минуты несложные аутентичные тексты, 
содержащие знакомый языковой материал и (или) некоторые незнакомые слова; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида объемом 120 слов, 
содержащие знакомые и незнакомые слова и языковые явления, и (или) некоторое количество незнакомых 
слов, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной проникновения в их 
содержание; 

представлять результаты выполненной проектной работы. 

владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты, построенные 
в основном на изученном языковом материале; 

правильно писать изученные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 
помощью аффиксации; 

распознавать стили текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические, а также жанры текстов: научная статья, рассказ; 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 
лексику, связанную с традициями, распространенными образцами фольклора; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы и 
основные функции в рамках изученной тематики; 

представлять некоторые культурные явления родного края и языка. 

83.11.7. Предметные результаты изучения родного (тундренного юкагирского) языка. К концу обучения 
в 9 классе обучающийся научится: 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; сообщение, характеристика, 
рассуждение) объемом 8 - 10 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках 
тематического содержания речи; 

читать несплошные тексты и понимать представленную в них информацию; 

создавать небольшие сочинения без использования образца, картинок; 

представлять результаты выполненной проектной работы; 
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читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому языковому 
материалу; 

правильно писать изученные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 
использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -йэ, -чэ, -дьэ, -йаа или -йиэ, -дьаа или 
-дьиэ, -ии, -уу, -бэ, -бул; 

владеть навыками употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

различать служебные части речи: союзы, частицы; 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 
лексику, связанную с традициями, распространенными образцами фольклора; 

проявлять уважение к иной культуре и соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

проводить сравнение явлений, объектов, процессов в рамках изученной тематики. 
 

84. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Родной (якутский) язык". 

84.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Родной (якутский) язык" (предметная 
область "Родной язык и родная литература") (далее соответственно - программа по родному (якутскому) 
языку, родной (якутский) язык, якутский язык) разработана для обучающихся, владеющих родным 
(якутским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы по родному (якутскому) языку. 

84.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (якутского) языка, место в 
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

84.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

84.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (якутскому) языку включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 
образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 
 

84.5. Пояснительная записка. 

84.5.1. Программа по родному (якутскому) языку разработана с целью оказания методической помощи 
учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Обучение родному (якутскому) языку направлено на совершенствование нравственной и 
коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 
мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 
ориентировано на развитие функциональной грамотности как интегративного умения читать, понимать 
тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать ее. Речевая и текстовая 
деятельность является ключевым направлением программы по родному (якутскому) языку. 

84.5.2. В содержании программы по родному (якутскому) языку выделяются следующие 
содержательные линии: "Общие сведения о языке", "Язык и речь", "Текст", "Функциональные разновидности 
языка", "Система языка". 

84.5.3. Изучение родного (якутского) языка направлено на достижение следующих целей: 
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формирование общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к якутскому языку, 
отношения к нему как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства 
якутского народа и как к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности; 

овладение знаниями о якутском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 
стилистических ресурсах якутского языка, практическое овладение нормами якутского литературного языка 
и речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, использование в собственной речевой 
практике разнообразных грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 
грамотности; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное 
взаимодействие в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

84.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (якутского) языка, - 340 часов: в 5 
классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе - 68 часов (2 часа в 
неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 
 

84.6. Содержание обучения в 5 классе. 

84.6.1. Общие сведения о языке. 

Родина, родной край, моя деревня. Наш родной язык - якутский. 

84.6.2. Язык и речь. 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения 
научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица 
рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученных) и темы на основе жизненных 
наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с использованием собственного жизненного и читательского опыта, 
сюжетной картины (в том числе сочинения - миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

84.6.3. Текст. 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Эпиграф к тексту. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые 
части. План текста. 


